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ВВЕДЕНИЕ 

 

Образование является важнейшей подсистемой социальной сферы государства, 

обеспечивающей процесс получения человеком систематизированных знаний умений и 

навыков в целях эффективного их использования в профессиональной деятельности. Система 

образования является сложным социально–экономическим и научно–техническим 

комплексом народного хозяйства.  

Под регулированием деятельности образовательных учреждений понимается процесс 

поддержания стабильности образовательной системы и ее адаптация к изменяющимся 

условиям, который осуществляется с помощью системы типовых мер законодательного, 

исполнительного и контролирующего характера правомочными государственными и 

муниципальными учреждениями.  

Образовательное учреждение в Российской Федерации – это учреждение, 

обеспечивающее содержание, обучение и воспитание обучающихся и осуществляющее 

образовательный процесс на основе реализации одной или нескольких образовательных 

программ.  

В настоящее время российские образовательные учреждения реализуют образовательные 

программы: дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования; среднего и высшего профессионального образования.  

Изменения, которые происходят в социально–экономическом устройстве Российской 

Федерации с начала девяностых годов, обусловившие реформирование сферы образования, 

предполагают изменения и систем управления образованием на всех уровнях: федеральном, 

региональном и муниципальном. Потребность муниципального управления развитием 

образования как системы приводит к необходимости смены его целевых ориентиров, которые 

связаны с обеспечением социальной функции образования. Во–первых, это цели и задачи 

создания единого образовательного пространства, 8 которые обеспечивают эффективную 

систему услуг и условий, отвечающих образовательным потребностям всех слоев и групп 

населения. Во–вторых, это цели и задачи образования практики социализации и воспитания 

подрастающего поколения с учетом общечеловеческих ценностей и ценностей российской 

национальной культуры. В–третьих, это цели и задачи превращения образования в 

развивающуюся систему, которая способна обеспечивать развитие личности и развитие 

местных общественных систем при условии корпоративного взаимодействия между всеми 

социальными институтами. 



 Создание этих групп целей и соответствующей им программы деятельности на местах 

означает, что сама система муниципального управления образованием предполагает свою 

особую структурно–функциональную организацию, действующую в рамках единой стратегии 

управления целостной системой развивающегося образования нашей страны.  

Поэтому, в большинстве муниципальных образованиях идет процесс формирования 

новых управленческих структур, разрабатываются современные методы и модели управления 

образованием, соответствующие муниципальной системе, то есть происходи их адаптация.  

Дальнейшая перспектива модернизации образования в Российской Федерации в большей 

степени определяются тем, в какой степени удастся включить в этот процесс потенциал 

регионов, муниципальных образований, абсолютно всех образовательных учреждений. 

Будучи ведомственным проектом, модернизация не сможет обеспечить системных 

результатов, которые дают нужный эффект развития. Однако эффективное использование 

совокупного потенциала возможно только при наличии межуровневого взаимодействия 

систем управления, а также значительного изменения муниципального управления 

образованием, который в наибольшей степени способен приблизить модернизацию к 

реальным социальным запросам, возместить её ведомственные расходы. Многие знают, что 

концепция модернизации российского образования в значительной степени опиралась и 

опирается на модель изменений 9 профессионального образования, и очень слабо учитывает 

специфику общего (это также касается дошкольного и дополнительного) образования детей. 

Возникающие негативные последствия ощущают, прежде всего, руководители 

образовательных учреждений и муниципальных органов управления образованием, в 

подчинении которых, по данным Росстата, в 2015 году находились 104526 учреждений 

общего среднего, дошкольного и дополнительного образования детей. Оставаясь в вопросах 

развития образования низовым звеном вертикали управления, именно муниципальные органы 

управления образованием занимаются развитием инновационных проектов к особенностям 

своей территории, обеспечивают реализуемость нововведений. По мнению, ряда аналитиков, 

основные риски общей социально–экономической модернизации России (и модернизация 

образования, в том числе) связаны с территориальным аспектом – размером Российской 

Федерации, её территориальным устройством, экономическими, социальными и культурными 

различиями регионов и муниципалитетов. В то же время территориальный фактор остается 

недооцененным, сохраняется рабочая стратегия выделения и поддержки «точек роста» с 

федерального уровня и запуска рыночных механизмов, которые, якобы, обеспечат 

дальнейшее саморазвитие за счет создания конкурентной среды [10].  



Учитывая процесс регионализации и развития местного самоуправления, именно на 

муниципальном уровне можно наиболее успешно обеспечить комплексность мер по 

модернизации образования за счет максимальной консолидации муниципальных ресурсов, 

привлечения межмуниципальных ресурсов, повышения отдачи от вложения финансовых 

средств в развитие образования на условиях софинансирования, направляемых из 

федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ.  

Таким образом, актуальностью работы является эффективное управление развитием 

муниципального образовательного учреждения. 

В дипломной работе будет рассмотрено управление развитием на примере 

муниципального общеобразовательное учреждение МБОУ «Гимназия №10» г.Челябинск.  

Объект дипломного проекта – процесс развития муниципального образовательного 

учреждения. Предмет дипломного проекта – управление развитием муниципального 

образовательного учреждения. Цель дипломного проекта – разработка рекомендаций по 

управлению развитием муниципального образовательного учреждения на примере МБОУ 

Гимназия №10.  

Задачи дипломного проекта:  

– выявить сущность управления развитием муниципального образовательного 

учреждения;  

– рассмотреть подходы и методику управления развитием муниципального 

образовательного учреждения; 

– изучить передовые практики управления развитием муниципального образовательного 

учреждения; 

– провести анализ управления развитием муниципального образовательного учреждения 

на примере МБОУ Гимназия №10;  

– разработать рекомендации по повышению управления развитием муниципального 

образовательного учреждения.  

Результаты дипломного проекта, в частности рекомендации по повышению управления 

развитием муниципального образовательного учреждения на примере МБОУ Гимназия №10, 

могут быть использованы при формировании городской политики. 



1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1.1 Содержание понятия управление развитием муниципального образовательного 

учреждения 

 

На современном этапе развития России образование, в его неразрывной, органичной связи 

с наукой, становится все более мощной движущей силой экономического роста, повышения 

эффективности и конкурентоспособности, что делает его одним из важнейших факторов 

национальной безопасности и благосостояния страны, благополучия каждого гражданина. 

Роль образования на современном этапе развития России определяется опасностью 

отставания страны от мировых тенденций экономического и общественного развития [4]. 

В современном мире значение образования и развитие образовательных учреждений, 

строится как важнейший фактор конкурирования с образованием передовых стран. При этом 

необходима широкая поддержка со стороны общественности проводимой образовательной 

политики, восстановление ответственности и активной роли государства в этой сфере, 

глубокая и всесторонняя модернизация образования с выделением необходимых для этого 

ресурсов и созданием механизмов их эффективного использования. 

Развитие — это тип движения и изменения в природе и обществе, связанный с переходом 

от одного качества, состояния к другому, от старого к новому [5]. 

Образовательным является учреждение, осуществляющее образовательный процесс, то 

есть реализующее одну или несколько образовательных программ и (или) обеспечивающее 

содержание и воспитание обучающихся, воспитанников. Образовательные учреждения могут 

быть государственными, муниципальными, негосударственными (частными учреждениями, в 

том числе учреждениями общественных объединений и религиозных организаций).  

К образовательным относятся учреждения следующих типов: 

1) дошкольные; 

2) общеобразовательные (начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования); 

3)учреждения начального профессионального, среднего профессионального, высшего про

фессионального и послевузовского профессионального образования; 

4) учреждения дополнительного образования взрослых; 

5) специальные (коррекционные) для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья; 



(в ред. Федерального закона от 30.06.2007 N 120–ФЗ) 

7) учреждения для детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных 

представителей); 

8) учреждения дополнительного образования детей; 

9) другие учреждения, осуществляющие образовательный процесс. 

Муниципальное образовательное учреждение – государственная школа, а центр 

образования – это коммерческая организация, выполняющая функции школы [10]. 

Школы служат для получения: 

1) начального образования (начальная школа) (в России с 1 по 4 классы); 

2) основного общего образования (средняя школа) (в России с 5 по 9 классы); 

3) среднего общего образования (средняя школа) (в России с 10 по 11 классы); 

4) профессионального образования (ПТУ, техникумы, училища и т. д.); 

5) специального образования, в том числе высшего (технического, экономического, 

юридического, религиозного и др.). 

Развитие образовательного учреждения – это закономерное позитивное изменение школы 

в целом. Например изменение её целей, педагогического процесса, содержания и методов, её 

управляющей системы [8]. 

В дальнейшем приводящее к достижению новых и качественных результатов 

образования, развития учащихся и их воспитания; 

Развитие образовательного учреждения – это переход от прежнего состояния к новому, 

причем оба оцениваются по результатам деятельности школы, а переход осуществляется в 

определенное, заранее обозначенное время. 

Занимаясь развитием образовательного учреждения, надо помнить следующие 

положения: 

1) сложноорганизованным системам нельзя навязать пути развития, которые не 

определяются их внутренними потребностями; 

возможность эффективного развития может определяться и случайностью, а потому успех 

в развитии образовательного учреждения во многом зависит от способности руководителя 

увидеть и не упустить благоприятную ситуацию; 

2) успех в развитии образовательного учреждения зависит от умения руководителя видеть 

будущее, которое всегда присутствует в настоящем, предопределяя возможности развития; 

3) для успешного развития образовательного учреждения необходимо согласование 

темпов развития всех его частей, всех субъектов управления этим развитием и их действий; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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4) эффективное развитие образовательного учреждения может осуществляться в 

результате не только сильных и управленческих воздействий, сколько в результате слабых, 

частных, локальных воздействий, если последние точно рассчитаны. 

В дальнейшем, создание благоприятных условий или специальная мотивационная, 

деятельность может пробудить у сотрудников интерес к творчеству и науке, что очень быстро 

выведет все образовательного учреждения в режим развития. 

Объектами развития могут выступать как материальные процессы, духовные явления, 

идеи, цели, миссия; так и люди, сотрудники, персонал. 

Сегодняшнее образовательное учреждение стремится быть конкурентоспособным и 

престижным, а этому в первую очередь способствует режим непрерывного развития 

творческого поиска прогрессивных технологий, методик, рост профессионализма на 

педагогическом и управленческом уровне.  

Уверенная и перспективная жизнедеятельность образовательного учреждения появляется 

тогда, когда педагогический коллектив понимает, что образовательного учреждения не только 

осуществляет образовательный процесс, но и развивается.  

Сегодня управление развитием образовательного учреждения– одна из перспективных 

моделей управления [13].  

Управление развитием образовательного учреждения – эточасть осуществляемой в нем 

управленческой деятельности, в которой посредством планирования, организации, 

руководства и контроля процессов разработки и освоения новшеств обеспечивается 

целенаправленность и организованность коллектива по наращиванию образовательного 

потенциала, повышению уровня его использования и как следствие получение качественно 

новых результатов образования; 

управление, желающее и способное осуществить прогрессивное развитие 

образовательного учреждения, обогащение его потенциала как целостной социальной 

организации с учетом и на основе развития человеческого фактора образовательного 

учреждения.  

Это касается главной задачи образовательного учреждения, связанной с развитием 

личности ученика, профессионального потенциала учителя, менеджера и коллектива вообще; 

Управление, сознательно становящееся на путь созидания и развития. В образовании 

объективно необходим и возможен переход от охраняющего управления к преобразующему, 

креативному, преодолевающему трудности и опасности, создающему и открывающему новые 

возможности; 



Управление, опирающееся на единство: сознательной направленности систем управления 

(ценностно–мотивационная составляющая), глубокого и многостороннего понимания ими 

образовательного учреждения (познавательная составляющая) и соответствующей реальной 

готовности этих систем к преобразованиям (операционная составляющая); 

Управление, осознающее необходимость опережающего самоизменения управляющей 

системы для обеспечения развивающего и стимулирующего влияния на образовательного 

учреждения; 

Управление, отличающееся повышенной чувствительностью к своему объекту, его 

изменениям, «точкам роста» и стремящееся к сопряженному развитию собственных 

возможностей и возможностей образовательного учреждения [1]. 

Управление развитием образовательного учреждения необходимо, так как обеспечивает 

лучшие условия для развития учащихся, качественного повышения результатов 

образовательного процесса, выживания в современных условиях. Поэтому движение к 

развитию образовательного учреждения начинается с поиска ответа на вопрос: «Какой 

должна стать школа (гимназия, лицей), чтобы обеспечить достижение ожидаемых 

результатов, выполнение своих функций, реализацию образовательных потребностей 

школьников?». При поиске ответа на этот вопрос, применяя управление развитием, 

необходимо помнить, что к нему не относится: 

1) активность и спешка – стремление к повсеместным и быстрым изменениям в объекте 

управления любой ценой, к изменениям ради изменений и активности, связанной с 

отсутствием продуманности стратегии изменений и, как правило, ведущей к разрушительным 

последствиям. ОУ очень плохо переносит срочные, спешные, экстренные изменения, и 

сохранение стабильности его жизнедеятельности в условиях перемен является важнейшей 

ценностью. 

Управление развитием – более самостоятельное, мудрое, зрелое и осмотрительное, 

способное противостоять давлению внешних обстоятельств; 

1) жесткое внедрение, насаждение новшеств – искусственное, силовое навязывание идей 

образовательному учреждению и его коллективу. Осознавая высокую значимость 

организационной культуры образовательного учреждения как сложившейся системы 

ценностей, традиций, управление развитием идет через постепенное изменение 

организационной культуры, культивирование новых ценностей; 

2) прямое и тотальное управление – оно связано с активным непосредственным 

вмешательством во все сферы жизнедеятельности образовательного учреждения и его 

социального окружения.  



Между тем управление развитием стремится к разумному определению своей миссии и 

компетенции, расширению степеней свободы всех сотрудников, развитию самоуправления, 

сосредоточению управленческих усилий на главных направлениях, сочетанию прямых 

управленческих воздействий с управленческим сопровождением, поддержкой, работой по 

моделированию и созданию необходимой организационной среды; 

1) технократическое управление – оно уподобляет образовательное учреждение 

автоматизированному производству, рассматривающему учителя как придаток к 

педагогическим технологиям, озабоченному жестким контролем. Управление развитием 

относится с интересом к развитию методов и средств управления, управленческих 

технологий, но не является управлением технократическим; 

2) экономический детерминизм – все решают средства, и если они будут, то все проблемы 

будут решены. 

Управление развитием образовательного учреждения: 

1) умеет и стремится использовать результаты прошлой управленческой деятельности, 

занимается сознательным наращиванием собственного потенциала и инструментария, 

открыто для анализа возникающих благоприятных возможностей; 

2) невозможно без существенного, опережающего развития человеческого потенциала, 

ресурсной базы, системы управления; 

3) понимает диалектику созидания нового, сохранения старого, 

разрушения отжившего; 

4) сочетает активное созидание образовательного учреждения и его потенциал с 

управленческим обслуживанием системы; 

5) имеет интернальный (внутренний) локус контроля, не находится в ожидании 

радикального улучшения внешних обстоятельств работы образовательного учреждения как 

условия, без которого невозможно приступить к развитию. 

Таким образом, понятие управление развитием можно применить к управлению 

образовательным учреждением, поскольку образовательного учреждения может развиваться, 

и важнейшая роль в этом развитии принадлежит управлению [9]. 

Образовательное учреждение, работающее в стабильном режиме функционирования, 

может ряд лет обеспечивать достаточно высокие образовательные результаты, иметь высокий, 

заслуженный общественный авторитет и не иметь никаких оснований для упрека в том, что не 

претендует на изменение статуса, не осваивает новое и т. д.  



Режим стабильного функционирования требует изменения, когда выпускники ОУ не 

реализуют своих образовательных прав и возможностей, отстают от выпускников других 

школ и т. д. 

Существует объективная диалектическая взаимосвязь режимов функционирования и 

развития: 

1) чем большего достигает образовательного учреждения в стабильном режиме 

функционирования, тем выше исходный уровень для развития, больше задел для освоения 

нового; 

2) вопрос о развитии образовательного учреждения возникает на основе всесторонней 

оценки достигнутого уровня в режиме функционирования – не устраивает даже оптимальный 

(для имеющихся условий) результат, нет смысла пытаться оптимизировать существующую в 

образовательного учреждения систему образования, и ее лучше радикально изменить (так как 

эффект от оптимизации не сможет оправдать затрат времени и усилий); 

3) перейти сразу в режим развития невозможно, это происходит поэтапно, поэтому по 

каким–то направлениям образовательного учреждения будет жить в режиме 

функционирования, а по каким–то перейдет в режим развития; 

4) после периода развития снова наступит режим функционирования, поскольку 

бесконечные нововведения в педагогических системах приводят к утрате устойчивости; 

5) история образовательного учреждения как развивающейся (саморазвивающейся) 

системы есть история его развития, поэтому все режимы жизнедеятельности являются 

одновременно и условиями его развития. 

Таким образом, функционирование и развитие – два вида процессов, постоянно присущих 

хорошему образовательному учреждению, поэтому режим жизнедеятельности 

образовательного учреждения имеет относительный характер и определяется по 

доминантному признаку. 

Таким образом, понятие «управление развитием» можно применить к управлению 

образовательного учреждения, поскольку образовательного учреждения может развиваться, и 

важнейшая роль в этом развитии принадлежит управлению. 

Муниципальным является образовательное учреждение, созданное муниципальным 

образованием. Действие законодательства Российской Федерации в области образования 

распространяется на все образовательные учреждения на территории Российской Федерации 

независимо от их организационно–правовых форм и подчиненности [7]. 

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 N 273–ФЗ (ред. от 01.05.2019) «Об 

образовании в Российской Федерации» 26 статьи : 



1. Управление развитием образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных настоящим 

Федеральным законом. 

2. Управление развитием образовательной организацией осуществляется на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

3. Единоличным исполнительным органом образовательной организации является 

руководитель образовательной организации (ректор, директор, заведующий, начальник или 

иной руководитель), который осуществляет текущее руководство деятельностью 

образовательной организации. 

4. В образовательной организации формируются коллегиальные органы управления, к 

которым относятся общее собрание (конференция) работников образовательной организации 

(в профессиональной образовательной организации и образовательной организации высшего 

образования – общее собрание (конференция) работников и обучающихся образовательной 

организации), педагогический совет (в образовательной организации высшего образования – 

ученый совет), а также могут формироваться попечительский совет, управляющий совет, 

наблюдательный совет и другие коллегиальные органы управления, предусмотренные 

уставом соответствующей образовательной организации. 

5. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления образовательной организацией, порядок принятия ими решений и выступления от 

имени образовательной организации устанавливаются уставом образовательной организации 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по 

вопросам управления образовательной организацией и при принятии образовательной 

организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, 

по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в образовательной организации: 

1) создаются советы обучающихся (в профессиональной образовательной организации и 

образовательной организации высшего образования – студенческие советы), советы 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся или иные органы 

(далее – советы обучающихся, советы родителей); 

2) действуют профессиональные союзы обучающихся и (или) работников 

образовательной организации (далее – представительные органы обучающихся, 

представительные органы работников). 



Эффективное развитие образовательного учреждения может осуществляться в результате 

не только и не столько сильных и всеобъемлющих управленческих воздействий, сколько в 

результате слабых, частных, локальных воздействий, если последние точно рассчитаны 

(создание благоприятных условий или специальная мотивационная деятельность могут 

пробудить у сотрудников интерес к творчеству и науке, что очень быстро выведет все ОУ в 

режим развития / саморазвития). 

Анализ научно–педагогической литературы [3, 5] позволяет выделить приоритетные 

направления (тенденции) развития учреждения образования детей например утверждение 

единства и целостности образования, где обучение и воспитание есть его составляющие, две 

подсистемы развития личности. 

1.2.Подходы и методы управления развитием муниципального образовательного 

учреждения 

 

На современном этапе развития муниципальных образовательных учреждений одним из 

приоритетных направлений модернизации является поиск механизмов, подходов и методов 

для достижения поставленных целей, что сможет обеспечить рост благосостояния  и 

способствовать формированию мотивации у педагогических кадров к инновационному 

мышлению и поведению.  

Эффективная и качественная деятельность современного образовательного учреждения 

возможно только при планировании собственного перспективного развития в соответствии с 

ведущими запросами общества, государства. В таких условиях, необходимым выступает 

принятие за основу развития образовательного учреждения какого–либо методологического 

подхода. 

В работах [1, 6] указывается, что исторический анализ развития науки управления 

позволяет выявить три наиболее общих подхода в теории управления и развития — 

процессный, системный и ситуационный. Процессный подход рассматривает управление как 

процесс, серию непрерывных, взаимосвязанных действий. Эти действия называют 

управленческими функциями. Каждая управленческая функция тоже представляет собой 

процесс, потому что состоит из серии взаимосвязанных действий.  

Анализ литературы [1, 2] позволяет выделить следующие функции: планирование, 

организация, распорядительство, мотивация, руководство, координация, контроль, 

коммуникация, исследование, оценка, принятие решений, подбор персонала, 

представительство, ведение переговоров или заключение сделок и другие.  



Системный подход — это направление методологии научного познания и социальной 

практики, в основе которого лежит рассмотрение объектов как систем; ориентирует 

исследование на рассмотрение целостности объекта, на выявление многообразных типов 

связей в нем и сведение их в единую теоретическую картину [1]. При системном подходе 

специфика объекта (системы) не исчерпывается особенностями составляющих его элементов, 

а коренится, прежде всего, в характере связей отношений между ключевыми элементами. В 

соответствии с этим подходом руководители должны рассматривать организацию как 

совокупность взаимосвязанных элементов. Ситуационный подход внес большой вклад в 

теорию управления, используя возможности прямого приложения науки к конкретным 

ситуациям и условиям. Его центральным моментом является ситуация, т. е. конкретный набор 

обстоятельств, которые сильно влияют на организацию в данное конкретное время. Как и 

системный, ситуационный подход не является простым набором предписываемых руководств, 

это скорее способ мышления об организационных проблемах и их решениях. Он пытается 

увязать конкретные приемы и концепции с определенными конкретными ситуациями для 

того, чтобы достичь целей организации наиболее эффективно. При этом на первый план 

выдвигаются проблемы гибкости и адаптации к постоянным изменениям внешней среды [2]. 

На основе системного подхода, построены и другие подходы к управлению 

образовательным учреждением. В работе [1, 6], указывается, что в качестве основных 

подходов к управлению развитием образовательного учреждения могут выступать 

следующие:  

Системно–деятельностный подход позволяет установить уровень целостности адаптивной 

образовательной системы, степень взаимосвязи ее целесодержащих элементов, 

соподчиненность целевых ориентиров в деятельности подсистем разного уровня.  

Синергетический подход предполагает учет природосообразной самоорганизации 

субъекта в деятельности любой социально–педагогической системы.  

Коммуникативно–диалогический подход состоит в установлении взаимодействия всех 

субъектов, находящихся в открытых и равноправных взаимоотношениях по достижению 

прогнозируемых результатов.  

Культурологический подход предполагает объединение в целостном непрерывном 

образовательном процессе специальных общекультурных и психолого–педагогических 

блоков знаний по конкретным научным дисциплинам, общечеловеческим и национальным 

основам культуры, закономерностям развития личности. Личностно–ориентированный 

подход означает учет природосообразных особенностей каждой личности, предоставление ей 



своей адаптивной ниши для более полного раскрытия способностей и возможностей 

ближайшего развития. 

Анализ литературы по теории и практике управления образовательными системами дает 

основание считать, что управление развитием муниципальныхобразовательных учреждений 

является мало исследованной проблемой, в которой слабо раскрыты закономерности, 

принципы и технологии .Но мне хотелось бы рассмотреть следующие методы, которые могли 

быть актуальными для развития муниципальных образовательных учреждений [5,7]. 

1. Метод проектов–это комплексный обучающий метод, который позволяет 

индивидуализировать учебный процесс. Для самой школы это даст возможность посмотреть 

на обучение с другой стороны. Дать возможность учащимся проявлять самостоятельность в 

планировании, организации и контроле своей деятельности.  

Метод проектов позволяет учащимся проявить самостоятельность в выборе темы, 

источников информации, способе ее изложения и презентации. Проектная методика дает 

возможность вести индивидуальную работу над темой, которая вызывает наибольший 

интерес у каждого участника проекта, что, несомненно, влечет за собой повышенную 

мотивированную активность учащегося. Он сам выбирает объект исследования, сам для себя 

решает: ограничиться ли учебником (просто выполнив очередное упражнение), или почитать 

другие учебники, предусмотренные школьной программой. Однако зачастую ребята 

обращаются к дополнительным источникам информации (к специальной литературе, 

энциклопедиям), анализируют, сравнивают, оставляя самое важное и занимательное. Данный 

метод может повлечь за собой большой интерес к предмету и поиску определенных знаний 

учащихся, что повлечет за собой положительную динамику в развитии образовательного 

процесса и самого учреждения [3,6]. 

Начальный этап работы над проектом — введение и обсуждение темы предлагается на 

обычном уроке, параллельно дается базовый материал, теоретические и практические знания, 

дети осваивают простые формы. 

Практическая работа над проектом начинается на стадии «Закрепления материала» и 

«Повторения» и становится гармоничной частью единого процесса обучения. 

Одной из главных особенностей проектной деятельности является ориентация на 

достижение конкретной практической цели — наглядное представление результата, будь то 

рисунок, аппликация или сочинение. 

В обучении английскому языку, например, метод проектов предоставляет возможность 

учащимся использовать язык в ситуациях реальной повседневной жизни, что, несомненно, 

способствует лучшему усвоению и закреплению знаний иностранного языка. 



В определенные дни или часы дня в школе все могут начать общаться только на 

иностранном языке. Ученики будут вынуждены изучать фразы, чтобы понимать о чем идет 

речь, что позволит более глубоко понимать предмет. Для кого то такой процесс может стать 

соревновательным, ведь всегда можно озадачить своего друга фразой, на которую он должен 

будет дать тебе ответ и иного выхода у него не будет. Это может повлечь за собой ответную 

реакцию, т.е поиск ответа и как следствие еще более каверзный вопрос для оппонента.  

Для самой школы такое изучения языка может позволить сделать её профильной по 

данному предмету, что придаст высокий статус и репутацию учреждению.  

Важнейшей чертой современного учебного процесса является установка на развитие 

творческих сил и способностей учащихся. О роли исследовательского метода в преподавании 

иностранного языка рассказывает И.И. Агашкина в статье «Исследовательский проект как 

метод изучения английского языка»: «Одним из способов реализации личностно–

ориентированного подхода является пробуждение в детях активных исследовательских 

интересов, т. е. применение исследовательских методов обучения. Исследовательские методы 

— это методы, посредством которых учащиеся вовлекаются в самостоятельную творческую 

деятельность сходную по своей структуре с деятельностью ученого. В своих исследованиях 

ученики проходят все этапы творческого поиска: анализируют и сравнивают, доказывают и 

опровергают, обобщают и оценивают. 

Разные ученые по–разному оценивают возрастные предпосылки использования 

исследовательских методов в учебном процессе. По мнению В.Ф. Паламарчук, овладение ис-

следовательскими методами и достижение творческого уровня возможно, как правило, в 

старших классах. А в средних и младших возможны лишь элементы исследования. 

Сторонники развивающего обучения Д.Б. Эльконин и В.В. Давыдов, напротив, пытаются 

доказать возможность исследовательской деятельности уже в младшем школьном возрасте 

[10]. 

Исследовательским методам принадлежит ведущая роль в ряде передовых педагогических 

технологий. С начала 60–х гг. в литературе развивается идея проблемного обучения, основ-

ным элементом которого является проблемная ситуация (И.М. Махмудов, A.M.Матюшкин). В 

преподавании иностранных языков понятие «ситуация», точнее, «учебная речевая ситуация» 

является одним из центральных. При организации проблемного обучения перед учителем 

иностранного языка встает задача создания таких проблемных ситуаций, с помощью которых 

пробуждается мысль, познавательная потребность учащихся, активизируется мышление. 

Однако, как отмечают сами авторы, организация проблемного обучения на практике имеет 

определенные сложности, что связано с недостаточной разработанностью методики. 



Исследовательская деятельность учащихся является составной частью другой технологии 

обучения — метода проектов. В технологии процесса обучения происходит смещение 

акцентов на самостоятельность, предприимчивость, активность, изобретательность учащихся, 

а педагогическая роль учителя приобретает патронажный характер. 

Еще в начале XX в. умы педагогов были направлены на то, чтобы найти пути  развития 

активного, самостоятельного мышления ребенка, чтобы научить его не просто запоминать и 

воспроизводить знания, а уметь применять их на практике. Именно поэтому американские 

педагоги Дьюи, Килпатрик и австрийский педагог Штайнер обратились к активной 

познавательной и творческой совместной деятельности детей при решении одной общей 

проблемы. Ее решение требовало знаний из различных областей и позволяло реально увидеть 

результаты. Так возник метод проектов [11]. 

Технология проблемного обучения и воспитания направлена на обеспечение активного 

характера педагогического процесса и опирается на принципы научности, креативности, 

вариативности, практической ориентации, интегрированности, системности. Использование 

алгоритма проблемной деятельности приводит к повышению мотивации к учебной, 

познавательной деятельности, углублению уровня понимания учебного материала, 

конструктивному отношению учащихся к такому явлению как проблема, эффективности 

развития личностных качеств. 

В связи со стремлением педагогов к совершенствованию образовательного процесса в 

средней школе приобретает все большую значимость инновационная деятельность, понима-

емая как внедрение новации, проходящей сложный путь от идеи до традиции и требующей к 

себе определенного отношения, в первую очередь, особого управленческого обеспечения. 

Наиболее эффективно инновационная деятельность осуществляется в форме методической, 

точнее научно-методической деятельности. И здесь чрезвычайно важна поддержка, которую 

оказывают вузовские специалисты школам в развитии в целом в форме консультаций и 

руководства этой деятельностью. 

Заказ на обеспечение подобного рода деятельности научным руководством 

(профессиональным управлением) порождается противоречием между невозможностью 

адаптации результатов научных разработок в массовой школе в рамках собственных ресурсов 

и необходимостью внедрения инновационных технологий образования, позволяющих школе 

развиваться [4,5]. 

Известно, что результаты научно–исследовательских разработок, выполняемых в вузах и 

научных организациях системы образования, непосредственно в школе использованы быть не 

могут, так как чаще всего в них отсутствует методическая компонента, необходимая для 



адаптации их к тем или иным предметным содержаниям и конкретным условиям 

образовательного учреждения. 

Основные задачи управления инновационными процессами мы формулировали так: 

поиск, изучение и отбор значимых для школы прикладных научных разработок, формиро-

вание потребности у коллектива школы к использованию их результатов в педагогической 

практике. Эти аспекты выступают как содержание одной из сторон взаимодействия вуза и 

школы. Вторая сторона — совместное создание проектов по адаптации и внедрению научных 

разработок в практику школы и собственно внедрение. 

Следует отметить, что практика нововведений выявляет ряд затруднений, которые 

снимает научный руководитель в первую очередь посредством организации научно–

методической деятельности. Ее начальное предназначение — создавать условия для 

обеспечения педагога средствами учебно–методической деятельности, в частности, в 

направлении повышения эффективности учебных занятий. Таким образом, научно–ме-

тодическая деятельность, выступая в качестве формы инновационной деятельности, 

выполняет сервисную функцию обеспечения развития школьной педагогической практики. 

Результаты исследований (А.И. Пригожий, Э. Роджерс и др.) подтверждают, что в 

управлении инновационной деятельностью как существенный выступает психологический 

аспект. Особую значимость он приобретает в педагогическом коллективе, поскольку 

объектами и субъектами деятельности выступают ученики и педагоги [6,8]. 

Процессуально в психологическом анализе управленческой деятельности мы 

рассматриваем три части как три этапа. Во–первых, психологическая адаптация 

администрации школы к инновациям. Во–вторых, психологическая подготовка 

педагогического коллектива школы к восприятию инноваций. В–третьих, преодоление 

психологических трудностей инновационной деятельности педагогов. 

На первом этапе научный руководитель, прежде всего, определяя концепцию развития 

школы, выбирает теоретические основания развития образовательного процесса и его 

организационной структуры инновационного типа. Согласовав основные направления с 

администрацией и, тем самым, сняв у нее психологический барьер, он помогает разрабаты-

вать проект с учетом состояния коллектива — его готовности к инновационной деятельности. 

В коллективе, как правило, оформляется три группы по отношению к нововведениям: 

сторонники инноваций, согласные исполнители и противники всяких перемен. Каждой 

категории педагогов характерна особая специфика самоопределения. Поэтому на втором 

этапе в процессе формирования социального заказа в виде согласования индивидуально и 

социально значимых ценностей, потребностей, ценностных ориентации, процедур мотивации, 



целеполагания, анализа ситуации, постановки проблем и задач и т. п., которые являются 

необходимыми для всех как атрибуты осознанного отношения к профессиональной 

деятельности, возникают затруднения. И с позиции психологии управления наиболее 

эффективной формой снятия их при прохождении названных процедур мы выбрали 

зарекомендовавшую себя эффективной работу в группах и микрогруппах. После обсуждения 

всех затруднений составляется проект инновационной деятельности, который становится 

основанием для разработки программы развития школы на несколько ближайших лет. 

Программа в свою очередь открывает возможность каждому педагогу включиться в 

реализацию ее посредством участия в научно–методической деятельности [5]. 

Главная ценность целенаправленной научно–методической деятельности  в развитии 

образовательных учреждений для педагога школы состоит в том, что он может выбрать 

позицию исследователя, освоение специфики которой ему необходимо в первую очередь при 

внедрении современных методов развивающего обучения. 

Включенность в научно–методическую деятельность требует от педагога активизации 

рефлексивных способностей по соотнесению нормы и реализации, затруднения и проекта его 

снятия, потребности и самоопределения. Начинают более активно формироваться механизмы 

самосознания, лежащие в основе социально и ценностно–значимого самоопределения. 

Происходящие изменения в способе деятельности педагогов рефлексивно фиксирует научный 

руководитель, анализируя, оценивая и учитывая результат в выработке предложений по 

корректировке программы развития школы, траектории саморазвития каждого педагога, 

включая концепцию и социальный заказ школе. 

Следовательно, динамика содержания научно–методической деятельности в средней 

школе начинает определять специфику управления этой деятельностью. 

В то же время, все они не совсем удовлетворяют современных исследователей теории 

управления образованием. Каждый из этих подходов имеет определенные ограничения, 

которые не позволяют целостно и всесторонне изучать управление развитием муниципальной 

системы образования. В целом недостаточность каждого из этих подходов состоит в том, что 

они не могут одновременно в полной мере учесть все стороны управления.  

Итак, рассмотрев ряд методологических подходов: можно прийти  к выводу, что все они 

имеют как преимущества, так и существенные ограничения. Поэтому целесообразно 

методологические подходы рассматривать в совокупности , когда каждый из подходов 

дополняет друг друга. 



 

1.3 Передовые практики управления развитием муниципального образовательного 

учреждения 

 

Рассмотрим передовые зарубежные и отечественные практики управления развитием 

муниципального образовательного учреждения. 

Долгое время на Финляндию смотрели, с пренебрежением. За короткое время, Финляндия 

из страны, которую считали плохо образованной, стала с высоким уровнем демократии, с 

высоким образованием и качеством производства. Большую роль в этом сыграло образование. 

Очень больше внимание уделяется обучению и это стало частью национального характера [2]. 

Именно подрастающее поколение и есть будущее страны. В Финляндии нет элитных 

школ, образование доступно каждому не зависимо из какой семьи ребенок. Родители будут 

уверены, что их дети получат качественные знания. 

На мой взгляд это очень важно. Кроме того обучение совершенно бесплатное. Книги , 

учебники, школьные принадлежности, питание ,знания – всё это доступно каждому. 

В начальных классах совершенно отсутствует конкуренция. Нет отличников, нет 

отстающих, нет первых в классе. Первые совершенно все. Все равны. Важен акцент не на 

конечный результат, а процесс. Как ребенок может проявить себя, работать в команде, 

мыслить нестандартно. Уже от этого стимулируется творчество, вера в себя и в итоге 

результат будет оправдывать все ожидания. 

Совершенно нельзя осуждать учеников ,которые не успевают за программой. Нельзя 

публично высказываться об этом и ставить на общее обозрение. Усилия всегда направлены на 

выявление проблемы и её решения. Главное – помочь ученику. 

Так же делается акцент на спорт, музыку , искусство. В любом возрасте можно отдать 

ребенка в любой кружок и там ему помогут проявить себя. Детей учат доброте, быть честным. 

Учат не искусственно, а искренне. 

Учебники и книги иногда могут быть скучными. Существуют специальные центры, где 

детей обучают нестандартными способами. Огромные помещения, где можно обучаться 

биологии на специальных манекенах ,моделях людей, растений. Залы, где можно изучать 

химию  проводя опыты. Собирать конструкции из лего, программируя их, чтобы они 

двигались. Это намного понятнее и увлекательнее. Сделано это для того, чтобы дети 

обучались не зубрению, а  получали знания сразу на практике. Учиться не учась, задать 

вопросы и сразу получить ответы, возможно даже и самому [2]. 



В Финляндии существует философия, которая утверждает, что нет скучных предметов. 

Есть скучные учебники. Цель образования – сделать обучение, чтобы оно было в 

удовольствием и интересным. 

Школьная система контролируется не государством, а муниципалитетом. Каждая школа 

несет ответственность сама за себя. Я считаю, что это очень важно. 

Согласно международным исследованиям, которые раз в три года проводит PISA, 

финские школьники много лет подряд показывали самый высокий в мире уровень знаний. Как 

в Финляндии пришли к этому? Всё благодаря упорству.Онибыли вынуждены не 

останавливаться в развитии и большую роль сыграл высокий уровень образования. Без 

учителей не получилось бы достичь таких высоких показателей. До истории с движением за 

независимость шел процесс формирования нации и учителя уже в тот момент стали чем–то 

вродедвижущей силы просвещения, элитой нации. То пристальное внимание, которое 

уделяется образованию на протяжении длительного времени – стало частью национального 

характера [2]. 

Что касается опыта в России, то условия небольшой школы МОУ СОШ №29 города 

Череповец где обучается немногим более четырехсот детей, апедагогический коллектив не 

превышает сорока человек, предполагают возможность создания структурной сети, 

обеспечивающей единство между всеми педагогами: учителями предметниками и их 

методическими объединениями, педагогами дополнительного образования, , научными 

руководителями [3]. 

Интеграция образовательных сфер на общешкольном уровне, а также стратегическое 

планирование развития школы осуществляется научно–методическим советом, 

представляющим собой группу наиболее опытных и творчески мыслящих учителей, 

независимо от их квалификационной категории. Для решения текущих проблем создаются 

временные творческие группы свободного состава, функции которых могут заключаться в 

выработке стратегии школы, планировании образовательной деятельности, поддержке 

молодых и вновь прибывших коллег, разработке значимых для образовательного учреждения 

проектов и программ. 

Управление программой осуществляется научно – методическим советом и 

администрацией школы, в лице Афанасьевой Н. В, Кусковой Л. Ф и Карташовой Т. В. 

Модели системы управления развитием школы предполагают,что:  

1. Образовательная система школы – это целостный социальный организм, 

упорядоченный относительно своей важнейшей функции – предоставления современных, 

качественных образовательных услуг.  



2. Образовательная система может развиваться не в целом виде сразу, не синхронно, а по 

частям – по подсистемам и компонентам.  

3. Педагоги, обучающиеся, родители, социальные партнеры, представители органов 

государственно – общественного соуправления являются участниками процесса развития 

школы.  

4. Образовательная система школы в режиме развития, являясь, с одной стороны, 

саморегулирующимся организмом, с другой стороны – управляется вышестоящими 

организациями и учреждениями образования, администрацией ОУ, педагогическим советом. 

Советом Учреждения  

5. Моделирование стратегии развития школы осуществляется коллективом творчески 

работающих учителей, членами научного общества учителей 

«Пчела», научно–методической службой ОУ. Этими же участниками обеспечивается 

выделение «точек роста» образовательной системы.  

6. Устойчивость развития ОУ поддерживается наличием сложившихся традиций, 

стабильностью педагогического коллектива, наличием парадигмы, концепции и программы 

развития школы.  

7. Инновационное развитие системы обеспечивается профессиональным ростом 

педагогического коллектива, расширением числа творчески работающих учителей, 

разработкой и внедрением инновационных моделей, проектов и программ.  

8. Функционирование и развитие школы опирается на максимальное использование 

возможностей открытого образовательного пространства, гражданского общества 

микрорайона школы, Центрального района, города Новосибирска, НСО. 

Целью управленческой деятельности МОУ СОШ № 29 является обеспечение устойчивого 

развития образовательной системы, успешное разрешение противоречия между меняющимся 

поступающим в адрес школы социальным заказом и необходимостью модернизации 

содержания образования, уклада школьной жизни, образовательной среды школы. На 

решение перечисленных задач направлены программы, проекты и педагогические 

эксперименты, которые разрабатываются и реализуются на базе школы [3]. 

Механизм управления развитием школы включает в себя следующие управленческие 

подпрограммы:  

– программа управления развитием школы на период до 2010 года, – программа 

реализации профильного обучения; 

– программа перехода на реализацию федерального компонента образовательных 

стандартов первого поколения; 



– программа управления ходом эксперимента муниципальной площадки «Школа – центр 

физкультурно–оздоровительного и спортивно – творческогодвижения «Спорт для всех»; 

– программа управления статусной школой– школой с углубленным изучением предметов 

образовательной области «Физическая культура»; 

– программа управления статусной школой – школой полного дня; 

– программа управления качеством подготовки выпускника на основе компетентного 

подхода; 

– программа управления инновационной деятельностью педагогического коллектива; 

– программа развития методической службы ОУ на период до 2010 года; 

– программа совершенствования кабинетной системы [3]. 

Функционирование системы управления регламентируется локальными документами, 

положениями, актами, правилами, договорами, в которых определяются функции, 

полномочия и траектории взаимодействия участников образовательного процесса.  

Среди локальных документов: Устав ОУ (редакция 2007 г.), положение о Совете 

Учреждения, права и обязанности обучающихся, должностные инструкции всех работников 

ОУ, коллективный договор и др. 

Сложившаяся в МОУ СОШ № 29 модель управления развитием школы имеет признаки 

трехуровневой интегративно–матричной модели, где: Первый уровень (стратегический). 

Директор. Педагогический совет. Совет Учреждения. Второй уровень (тактический). 

Заместитель директора по ВР. Заместитель директора по НМР. Заместитель директора по 

УВР. Заведующий кафедрой начального образования. Заведующий кафедрой физической 

культуры. Руководители МО. Старшая вожатая. Преподаватель–организатор ОБЖ. Школьный 

психолог. Социальный педагог. Заведующая школьной библиотекой. Руководитель 

школьного музея Методический совет. Научно–методическая служба Научное общество 

учителей. 

Третий уровень (исполнительский). МО учителей – предметников. МО классных 

руководителей. Школьная аттестационная комиссия. Кафедра начального образования. 

Кафедра физической культуры. Медико–социально–психологическая служба. Школьный 

информационный центр. Музей истории школы. Попечительский совет. Фонд «Поддержка и 

развитие ОУ «Феникс». Учителя–предметники. Воспитатели ГПД, ПДО. Временные 

творческие группы учителей. Органы ученическогосоуправления. Ассоциация выпускников. 

Родительские комитеты. Общественная лига тренеров. Временные творческие группы 

учителей. 



Основными принципами, заложенными в механизм управления МОУ СОШ № 29 

являются: 

1. Демократичность – сочетание общественных и государственных форм управления в 

контексте создания оптимальных условий для реализации программ, подпрограмм, проектов 

и моделей. Их ресурсное обеспечение.  

2. Функциональность – четкое разграничение зон контроля и руководства, определение 

объема компетенций,. делегирование полномочий, установление уровня ответственности 

каждого члена педагогического коллектива за состояние и результаты деятельности 

образовательного учреждения.  

3. Научность – построение образовательного процесса в соответствии с достижениями 

современной науки  

4. Системность – рассмотрение содержания образования, организации образовательного 

процесса, уклада школьной жизни как единого целого.  

5. Необходимость и достаточность – установление минимально необходимого контроля за 

всеми сферами деятельности образовательного учреждения  

6. Ориентированность на результат – мониторинг конечных результатов деятельности 

образовательного учреждения (оптимальность и достижения, эффективность и 

продуктивность. Изучение динамики развития и др.)  

7. Ресурсный подход – комплексное обеспечение и развитие безопасной, комфортной, 

здоровье сберегающей, современной образовательной среды [3]. 

Так же хотелось бы рассмотреть программу развития муниципального образовательного 

учреждения на примере Гимназии №1 г.Челябинск. 

Программа развития МОУ гимназии №1 г. Челябинска приближена к Финской 

иразработана с учетом социально–экономических, демографических, социокультурных 

особенностей центрального района и г. Челябинска.  

Под главной задачей образовательного учреждения администрация гимназии понимает 

его специфику и тот набор функций, который оно может поставить перед собой и выполнять в 

силу своего потенциала, направленных в интересах ребенка, его семьи и общества. 

Школа построила свою работу на базе сочетания нескольких образовательных 

практик: когнитивной, креативной, воспитательной и практики самореализации. Это значит, 

что среди критериев качества образования в МОУ гимназии №1 будут фигурировать 

результаты знаний, умений и навыков не только предметов,которые изучают в школе, но и в 

целом кругозор учеников. Их способность к творчеству.способности и задатки ребенка, 



удовлетворения его интересов и потребностей в различных сферах деятельности.Важно 

научить ребенка духовным ценностям и их реализации в жизни. 

Основным результатом деятельности ОУ должна стать не система знаний, умений и 

навыков сама по себе, а развитие способностей мышления, выработку практических навыков, 

привязка изучаемого материала к проблемам повседневной жизни и выполнения их на 

практике. Важно стимулировать самостоятельную работу учащихся, формирование опыта 

ответственного выбора и ответственной деятельности, опыта самоорганизации и становления 

структур ценностных ориентаций. 

В начальных классах перед школой стоят задачи на укрепление физического и 

психического здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия [8]. 

Сохранение и поддержка индивидуальности каждого ребенка. Важно побуждать и 

поддерживать детские инициативы в различных видах деятельности. Поддержание 

самооценку и уверенность в себе, формироватьсамостоятельность ,желание и умение учиться, 

постоянно расширять границы своих возможностей. Использовать только те образовательные 

технологии, которые способствуют физическому и психическому развитию и поддержанию 

здоровья детей. Организовать совместный поиск новых способов действия, обеспечить 

полноценное взаимодействие игровой и учебно–познавательной деятельности в учебном 

процессе, включать учебно–познавательную деятельность 

Сохранить у детей желание учиться дальше и сформировать у них основы умения 

учиться. Самостоятельно определять свои достижения и ограничения, расширять границы 

своих возможностей с помощью других людей – взрослых и сверстников 

Создавать предпосылки для творчества ребенка во всех видах деятельности. 

Сформировать способности к осуществлению ответственного выбора собственной 

индивидуальной образовательной траектории[8]. 

Уметь действовать в социуме с учетом позиций других людей. Вступать в коммуникацию 

и быть понятым. Способность анализировать и действовать с позиции отдельных областей 

человеческой культуры. 

Другими словами, главной задачей основной школы должно стать не вкладывание в 

голову ученика определенной суммы знаний, а оказание ему помощи. Подросток, должен: 

видеть и понимать ценность образования, быть мотивированным к его продолжению в тех 

или иных формах, независимо от конкретных особенностей выбираемого им дальнейшего 

жизненного пути, обладать соответствующими компетентностями на определенном уровне их 

реализации, обладать определенным социальным опытом, позволяющим ему более или менее 

осознанно ориентироваться в окружающем его быстроменяющемся мире 



Уметь делать осознанный выбор, по крайней мере, на уровне, той информации и того 

опыта, которые у него имеются, и нести ответственность за него – т. е. в целом иметь 

тенденцию развития в сторону творческой самореализации на основе координированного 

роста свободы и ответственности. 

Условием достижения данного результата является построение основной школы на основе 

множественности видов деятельности учащегося. 

Задачи старшей школы состоят на достижении формирования социально мобильной 

личности, способной к творческой самореализации, четко осознающей свои права и 

обязанности, ясно представляющей себе спектр имеющихся на сегодняшний день 

возможностей и ресурсов и способной успешно реализовать избранную позицию в том или 

ином социальном пространстве, реализовать свои замыслы в условиях многофакторного 

информационного и коммуникационного пространства 

Способность брать на себя ответственность, участвовать в принятии совместных решений, 

уметь регулировать конфликты ненасильственным путём, уметь найти компромисс. Быть 

толерантным, владеть коммуникативными навыками. 

Всё это дает понять, что школы в России имеют много общего с другими, которые 

находятся к примеру в Европе. У нас у всех стоит общая цель: правильно вырастить и 

воспитать будущее поколение. Найти важные проблемы в ОУ и устранить их. Сделать 

обучение комфортным, интересным. Научить детей самому важному и хорошему в их жизни 

[8]. 



 

1.4 Методика анализа ситуации в муниципальном образовательном учреждении 

 

Современная ситуация требует от школы и педагогов воспитания из каждого учащегося 

такого типа личности, который стремиться к самоопределению, предполагая активность не 

только субъективную (стремление каждого ребёнка к раскрытию собственного потенциала), 

но и креативную (предполагает поиск и выход из любой проблемной ситуации). 

Создание воспитывающей и развивающей среды, условий для оздоровления и 

самореализации, позитивной социализации детей и молодёжи – первое и главное в 

деятельности школы. Ориентиры и стратегические цели модернизации образования должны 

вырабатываться и достигаться в процессе постоянного изучения актуальных трендов, 

экономики, науки, культуры, здравоохранения, всех заинтересованных ведомств и 

общественных организаций [5]. 

Модернизацию образования, выстраивая новые образовательные модели, необходимо 

проводить с учётом регионального опыта и местных условий развития образования. И для 

того, чтобы школа могла определить, какие из возможных образовательных результатов 

являются приоритетными, доминирующими, что в данный момент нужно улучшить или 

изменить – целесообразно изучать проделанную работу за учебный год. 

Ежегодно муниципальные общеобразовательные учреждения составляют публичный 

отчет о результатах самообследования. Эти данные чаще всего они выкладывают на своих 

официальных сайтах, где любой человек может посмотреть их. 

Для самой школы это шанс увидеть свою проделанную работу за учебный год, собрать 

результаты и проанализировать их, чтобы сравнить их с предыдущими годами . Благодаря 

этому ОУ может выявить проблемы или наоборот положительную динамику в показателях, 

что придаст стимул для достижения больших результатов. 

 

МБОУ Гимназия №10 в этом не исключение. Ежегодно ОУ составляет публичный отчет 

по итогам учебного года. Сам отчет состоит из 8 разделов: 

Раздел I. Общая характеристика деятельность образовательного учреждения  

Раздел II. Особенности образовательного процесса 

Раздел III. Условия осуществления образовательного процесса 

Раздел IV. Результаты деятельности гимназии, качество образования 

Раздел V. Социальная активность и внешние связи гимназии 

Раздел VI . Финансово–экономическая деятельность гимназии 



Раздел VII .Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

Раздел VIII .Заключение. Перспективы и планы развития 

Благодаря этому получилось собрать данные за несколько лет, проанализировать их и 

сделать определенные выводы, которые отображены во второй главе дипломной работы [11]. 

Кроме того на официальном сайте есть отчеты по кадровому составу гимназии, 

квалификации преподавателей,их награды и отчеты по заслуженной деятельности. Благодаря 

ежегодной отчетности можно увидеть сколько людей работает в ОУ, ресурсную 

обеспеченность гимназии, или месячную заработную плату педагогических работников, для 

которых определена норма часов педагогической и (или) преподавательской (учебной) 

работы, которую можно определить путем умножения размеров ставок их заработной платы 

на фактическую нагрузку в неделю и деления полученного произведения на установленную за 

ставку норму часов педагогической и (или) преподавательской (учебной) работы в неделю, и 

прибавления компенсационных и стимулирующих выплат, по формуле:  

М з/п = ((S з/п х Fн.н / N ч. )+ Vком. + V стим.) х К ур.., (1) 

где: М з/п — месячная заработная плата учителей;  

S з/п — ставка заработной платы;  

Fн.н — фактическая нагрузка в неделю учителя в часах; 

N ч. — норма часов педагогической (учебной) работы в неделю; 

Vком. — выплаты компенсационного характера;  

V стим. — выплаты стимулирующего характера; К ур. — уральский коэффициент. 

Расчет коэффициента результативности образования: 

Кр. = Эс / max Эс * 100%,  (2) 

гдеКр. – коэффициент результативности  

Эс. – суммарный балльный эквивалент всех экспертных оценок по каждому из 

индикаторов;  

Мax Эс – максимально возможный суммарный балльный эквивалент всех экспертных 

оценок по каждому из индикаторов  

Расчет коэффициента эффективности бюджетных расходов: 

Кр. = Эс / max Эс * 100%,  (3) 

где Кэф. – коэффициент эффективности бюджетных расходов;  

КР.– коэффициент результативности  

Н – норматив финансирования 



Коэффициент стабильности кадров: 

Чп / Чср  (4) 

где: Чп – численность сотрудников, полностью проработавших в анализируемом отчетном 

периоде;  

Чср – среднесписочная численность сотрудников  

Коэффициент текучести кадров: 

Чу / Чср  (5) 

где: Чу – численность уволенных сотрудников за анализируемый период;  

Чср – среднесписочная численность сотрудников за анализируемый период  

Коэффициент приема кадров: 

Чп / Чср (6) 

где: Чп – численность принятых сотрудников;  

Чср – среднесписочная численность сотрудников за анализируемый период  

Коэффициент выбытия кадров: 

(Чв + Чу) / Чн  (7) 

где: Чв – численность выбывших сотрудников на пенсию или в армию;  

Чу – численность сотрудников, уволенных из организации по различным причинам;  

Чн – численность сотрудников на начало анализируемого периода 

Коэффициент основных рабочих: 

(1–Чвс) / Чср  (8) 

где: Чвс – численность вспомогательных сотрудников;  

Чср – среднесписочная численность сотрудников за анализируемый период 

Коэффициент среднесписочной численности работников: 

Чппр = Ч1+Ч2+…+Ч11+12/12  (10

) 

где Ч1 , Ч2 , Ч3 ….Ч11 , Ч12 – численность работников по месяцам. 

Учет движения работников предприятия ведется кадровыми службами по числу 

выбывших и принятых работников и называется оборотом персонала. Различают 

необходимый (учитывает выбытие работников по объективным причинам – призыв в армию, 



сокращение штатов и др.) и излишний оборот персонала (связан с учетом людей, 

уволившихся по субъективным причинам, и характеризует текучесть кадров) [10]. 

Коэффициент экономичности труда работника аппарата управления 

Зау/Зпр, (1

1) 

где Зау – общая сумма затрат на управление;  

Зпр – общая сумма за год. 

Коэффициент результативности управления: 

Кэу =V/Чау 

Где отношение объема выполненных целей V к численности аппарата управления Чау. 

Показатель уровня квалификации работников Пкр рассчитывается по формуле: 

Пкр= Чау/Чау 

 

(12

) 

где Чау – численность работников с необходимым образованием. Норма Пкр = 1. 

Показатель эффективности рассчитывается по формуле: 

 

 

(13

) 

 

где, P – полученный результат за отчетный период 

З – текущие затраты, связанные с получением результата (эффекта) за тот же период [8]. 

Количество вышеперечисленных показателей будут рассчитываться исходя из темы 

работы. 

На основе анализа состояния управления развитием муниципального образовательного 

учреждения данная система показателей позволяет определить основные направления 

совершенствования систем управления, выявление требования и благоприятных (для развития 

управляемой системы) возможностей внешней среды, сильных сторон социальной 

организованной системы, поиск лучшей компенсации слабых сторон внутренней среды 

системы и ослабления угроз – со стороны внешней; стратегический выбор, включающий 

разработку возможных стратегий развития, их оценку на основе выбранных критериев, выбор 

и обоснование рабочей стратегии, определение тактики и разработки организационных 

проектов и планов реализации стратегии. 

 



 

 

 



 

2 АНАЛИЗ СИТУАЦИИ И ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  (НА ПРИМЕРИМЕРЕ 

МБОУ «ГИМНАЗИЯ №10 Г.ЧЕЛЯБИНСКА №10) 

 

2.1 Общая характеристика МБОУ «Гимназия №10» г.Челябинска 

 

Первое упоминание о школе №10 удалось обнаружить в документах из Областного 

архива, датированных 1923 годом: это была школа первой ступени. Потом она стала 

называться начальной школой №10, а располагалась она по адресу: ул. Советская, 29.В 1939 

году для школы выстроено новое здание по ул. Елькина,10 и присвоен статус "Средняя 

школа". 

В военное время в школе был образован военный госпиталь №3883. Все ученики 

занимались в здании школы № 1 в III смену. В 1937 годуСтановится базовой школой 

Челябинского Государственного педагогического института.  

Преподаватели ВУЗа стали учителями в старших классах, а студенты овладевали 

педагогическим мастерством под их руководством. К середине 70–х появилась идея создать 

школу искусств со специализацией по музыке, хореографии и живописи. И уже к 1992 году 

школа начинает работать в рамках эксперимента по отработке модели музыкально–

хореографического лицея. 

В 2002 году школа прошла государственную аттестацию и аккредитацию, получила 

статус гимназии с углублённым изучением образовательной области "Искусство".  

Для гимназии были выделены гранты и денежная поддержка, на которые были построены 

современные залы для хореографии и занятием музыкой. Благодаря этому гимназия 

приобрела новые инструменты, которые в других музыкальных школах редко можно 

встретить, например настоящие гусли, арфа, саксофоны, ударные установкии в целом 

гимназия обрела новый облик, что помогло ей выступать на международных конкурсах и 

занимать первые места, создавая положительный имидж как для гимназистов и их учителей, 

так и для гимназии в целом. Мало кто знает, но многие инструменты сейчас по цене можно 

приравнивать к покупке машины. Поэтому выделенные деньги очень помогли для развития 

школы. 

Помимо направлении в искусство, школа имеет огромную научную библиотеку для детей 

и специальные классыоборудованные под определенный изучаемый предмет.  



Так например, класс химии оборудован специальной лабораторией, где под присмотром 

учителя дети могут не только изучать книги, но и сразу ставить опыты из полученных 

формул. В класс физики были закуплены специальные аппараты, благодаря которым можно 

ставить опыты и доказывать теории описанные в учебниках. Класс информатики оборудован 

современной техникой, на которой дети могут моделировать несложные программы. 

Математический класс оборудован современной интерактивной доской, информацию с 

которой можно выводить на проектор или компьютер, с легкостью строить графики или 

рисовать геометрические фигуры, что помогает современному поколению лучше усваивать 

информацию.  

Есть спортивный зал, где стоят тренажеры любого возраста, баскетбольная площадка, 

футбольная и хоккейная. 

Всё это помогает развиваться подрастающему поколению в том направлении, которые они 

сами выберут. В гимназии есть абсолютно все условия, чтобы вырастить будущее для страны. 

И это напоминает опыт Финляндии, где детей точно так же обучают.  

До сих пор гимназия проходит государственную аттестацию и аккредитацию, чем 

неоднократно подтверждала свой статус гимназии с углублённым изучением образовательной 

области "Искусство". 

В  соответствии  с установленным государственным статусомМуниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  (гимназия) №10 реализует образовательные программы 

начального общего образования, основного общего образования, среднего (полного) общего 

образования, обеспечивающие дополнительную подготовку по предметам образовательной 

области «Искусство». 

В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся: 

Общее собрание работников (далее – Общее собрание), Педагогический совет, Совет 

Учреждения, Попечительский совет. 3.12. Общее собрание Учреждения является постоянно 

действующим высшим органом коллегиального управления  

Доход от оказания платных образовательных услуг используется Учреждением в 

соответствии со следующими целями: развитие Учреждения, повышение его 

конкурентноспособности и повышение уровня оплаты труда работников Учреждения.  

Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе 

образовывать объединения (ассоциации и союзы) в целях развития и совершенствования 

образования. 

К компетенции общего собрания учреждения относится:  

1)поддержка общественных инициатив по развитию деятельности Учреждения. 



2)содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития Учреждения. 

Совет Учреждения – коллегиальный орган, имеющий управленческие полномочия по 

решению и согласованию значимых вопросов функционирования и развития Учреждения. 

В состав Совета Учреждения могут быть приглашены, в качестве присутствующих, 

граждане, чья профессиональная и (или) общественная деятельность, знания, возможности и 

опыт могут позитивным образом содействовать функционированию и развитию Учреждения 

Попечительский совет – коллегиальный орган управления родительской общественности 

и иных представителей, заинтересованных в развитии Учреждения. 

Осуществление контроля за сбором и расходованием добровольных пожертвований, 

поступающих от физических и юридических лиц, заинтересованных в развитии. В заседаниях 

Попечительского совета вправе участвовать иные представители, заинтересованные в 

развитии образовательного процесса в Учреждении. Решение о направлении представителей 

для работы в Попечительском совете принимается в начале учебного года на родительском 

собрании класса и оформляется протоколом. 

Учреждение предоставляет Учредителю оценку эффективности деятельности 

Учреждения, оценивает перспективы развития, готовит предложения по совершенствованию 

основных направлений дальнейшего развития. 

Согласно положению о педагогическом совете МБОУ «Гимназия №10 г.Челябинска» 

педагогический совет – коллегиальный орган управления Гимназией, действующий в целях 

совершенствования и развития образовательного процесса, повышения профессионального 

мастерства и творческого роста учителей, образовательного учреждения. 

В задачи педагогического совета входят: 

1. Выполнение нормативно–правовых актов Гимназии.  

2. Выработка общих подходов к разработке и реализации стратегических документов 

Гимназии.  

3. Определение подходов к управлению гимназией, адекватных целям и задачам ее 

развития.  

4. Определение перспективных направлений развития Гимназии.  

5. Обобщение, анализ и оценка результатов деятельности педагогического коллектива 

Гимназии по определенным направлениям образовательной деятельности 

Педагогический совет определяет стратегию развития, приоритетные направления 

развития Гимназии. Выносит предложения по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив. 



 

Рисунок 1 – организационная структура гимназии №10 

 

Так же гимназия имеет стратегию развития. Сроки реализации программы сентябрь 2016г. 

– май 2020 г. 

1 этап – сентябрь–декабрь 2016 года (подготовительный, предпроектный)  

1. Создание условий и начало реализации основных направлений развития гимназии 

согласно плану мероприятий.  

2. Ресурсное обеспечение реализации программы развития гимназии. 3.Изучение 

социального заказа на образовательные услуги и обеспечение их соответствия изменяющимся 

потребностям населения.  

2 этап – 2017 год (пилотный, разработка проекта)  

1.Завершение реализации плана организационных мероприятий по основным 

направлениям программы развития гимназии:  

1.1.Начало апробации результатов опытно–экспериментальной деятельности по 

проблеме:«Развитие образовательной среды, обеспечивающей реализацию приоритетных 

направлений национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»,Федеральной 

целевой программы развития образования на 2016 – 2020 годы». 



1.2.Поддержка и стимулирование педагогических инициатив и инновационной 

деятельности педагогов гимназии.  

1.3.Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи.  

2 . Представление результатов деятельности гимназии по реализации программы развития 

на внешнюю экспертизу, творческие публичные отчеты коллектива гимназии по результатам 

реализации Программы развития.  

3 этап – 2018– 2019 год (основной, реализация проекта)  

1. Описание результатов реализации Программы развития МБОУ «Гимназия № 10 г. 

Челябинска». Публикация материалов о реализации Программы развития гимназии для 

общественной экспертизы.  

2. Отчеты о реализации Программы развития гимназии в рамках образовательной 

макросреды.  

4 этап – 2020 год (обобщающий, завершение проекта, рефлексия)  

1. Анализ результатов деятельности педагогического коллектива гимназии по реализации 

Программы развития образовательного учреждения. 

2. Отчет о результатах реализации Программы развития гимназии перед 

общественностью. 

Таким образом, в гимназии созданы достаточныеусловия для реализации инновационной 

образовательной деятельности. В следующей главе будут проанализированы материально–

технические, кадровые, информационные, организационные и другие условия труда 

гимназии.



 

2.2 Анализ кадровой и ресурсной обеспеченности МБОУ “Гимназии №10” г.Челябинска 

 

Педагогический коллектив гимназии стабилен, высокопрофессионален: высшее 

образование имеет 88% педагогов, среднее специальное – 12%.  

Таблица 1 – Преподавательский состав Гимназии№ 10 

 

Категория педагогических работников Общее 

количество 

педагогических 

работников 

Количество 

педагогов, 

имеющие высшее 

образование 

Руководящие работники (директор, 

заместители директора) 

4 4 

Начальная школа 8 8 

Русский язык и литература 4 3 

Иностранный язык 5 5 

История, обществознание 3 2 

Математика 3 1 

Физика 1 1 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

География 1 1 

Физическая культура 2 1 

Технология 0 0 

Информатика 1 0 

ИЗО, музыка 2 2 

ОБЖ 0 0 

Педагоги дополнительного образования 1 1 

Библиотекари 1 1 

Преподаватели музыкальных дисциплин, 

концертмейстеры 

30 20 

Преподаватели хореографии 3 3 

Итого 71 55 



Анализ структуры персонала показал, что растёт средний возраст персонала.Именно 

поэтому перед администрацией гимназии остро стоит проблема привлечения молодых 

специалистов. 

Положительная тенденция  в решении этой проблемы изначально  наметилась в 2016 

учебном году. В гимназию пришло работать 2 новых учителя (Клопова И.О., Николаев А.В) 

.И это для гимназии было очень хорошо, так как в предыдущем году молодых специалистов  в 

гимназии не было. 

Таблица 2– Статистика молодых специалистов, которые пришли работать в гимназию за 3 

года 

№ Учебный год Количество 

специалистов 

1 2014–2015 нет 

2 2015–2016 2 

3 2016–2017 5 

 

 

Рисунок 2 – Динамика молодых специалистов за 3 года, чел. 

 

В 2017 учебном году ряды молодых специалистов пополнили Васильева И.В., Вергуляс 

Е.В., Ахметова И.Б,,Шумкова Е.К,  Хромекнова И.В . Но очень много покинули свои рабочие 

места. Гимназию за тот год покинуло 10 человек: по сокращению штата – 1; по возрасту – 6; в 

другие территории – 0; в другие отрасли – 0; в другие учреждения системы образования 

г.Челябинска – 3. 

Благодаря проведенному анализу и построенному графику можно сделать вывод, что за 

2018 год было самое большое количество людей, которые уволились из гимназии. Но уже в 



новом 2019 году эта динамика значительно изменилась и на графике видно, как изменилось 

соотношение новых сотрудников и тех, которые больше не работают. На мой взгляд это 

хороший показатель и динамика направлена в верном направлении. 

Ниже представлена диаграмма квалификационного состава педагогического коллектива за 

последние 3 года. 

В 2015–2016 учебном году аттестовано 22 педагогических работника гимназии, из них 13 

–  на высшую квалификационную категорию (все педагоги подтвердили высшую 

квалификационную категорию), 9 – на первую квалификационную категорию (2 педагога 

подтвердили категорию, 7 были аттестованы на первую категорию). 

 

Рисунок 3 – Динамика квалификационного состава педагогического коллектива за 3 года 

 

По сравнению с предыдущими годами незначительно уменьшилось количество педагогов, 

аттестованных на высшую квалификационную категорию; увеличилось количество 

аттестованных на первую категорию.  Объясняется это изменениями  в положении и 

увеличением количества молодых учителей, не имеющих категории. Именно в эти года был 

большой прирост новых сотрудников в гимназию. 

В 2017–2018 учебном году наблюдается значительное увеличение показателя в 

направлении «Повышение квалификации педагогами гимназии» в первой категории. 53    

педагога гимназии (по отношению  к 36 в 2015–2016 учебном году, к 28  в 2013–2014 учебном 

году и 27 педагогам  в 2012–2013 учебном году)  повысили профессиональную квалификацию 

через очные  и очно–дистанционные курсы повышения квалификации, модульные очные  и 

дистанционные курсы, конференции, семинары, организованные  ГБОУ ДПО ЧИППКРО, 

ЧГАКИ, ЮУрГИИ им. Чайковского, УМЦ по образованию и повышению квалификации 

работников культуры и искусства Челябинской области, МБОУ ДПО УМЦ г. Челябинска.  



Следует отметить, что при выборе форм повышения квалификации, педагогами  и 

администрацией гимназии отдаётся предпочтение модульно–накопительной системе, курсам  

в дистанционной форме, так как прохождение педагогами КПК  в очной форме  в размере 108 

часов ставит под угрозу организацию образовательного процесса. Именно поэтому 

персонифицированная система повышения квалификации  в гимназии является самой 

эффективной, доступной и направленной на решение конкретных методических проблем  

конкретных педагогов.  

Так,  в учебном году только 10 педагогов прошли КПК  в объёме 72  и 108 часов, из них 2 

–   в дистанционной форме, 1 – в очно–дистанционной, повысили квалификацию по 

модульно–накопительной системе 43 педагога, из них 10 –  в дистанционной форме.  

В связи с опережающим введением ФГОС ООО в 2016 –2017 учебном году перед 

гимназией встала проблема повышения квалификации педагогов, которые работают в 

параллелях 5–х – 6–х классов.  

По требованиям стандарта педагоги должны пройти курсы по ФГОС ООО  в объёме 108 

часов, но  в течение двух лет данную проблему полностью решить не удалось.  

Таблица 3 –Категория педагогических работников 

Категория педагогических 

работников 

Общее 

количество 

педагогических 

работников 

Количество 

педагогов, 

имеющие 

высшее 

образование 

Количество 

педагогов, 

имеющих 

потребность в 

ФГОС 

Руководящие работники 

(директор, заместители 

директора) 

4 4 0 

Начальная школа 8 8 0 

Русский язык и литература 4 3 1 

Иностранный язык 5 5 0 

История, обществознание 3 2 1 

Математика 3 1 2 

Физика 1 1 0 

Химия 1 1 0 

Биология 1 1 0 

География 1 1 0 



Физическая культура 2 1 1 

Технология 0 0 0 

Информатика 1 0 0 

ИЗО, музыка 2 2 0 

ОБЖ 0 0 0 

Педагоги дополнительного 

образования 

1 1 0 

Библиотекари 1 1 0 

Преподаватели 

музыкальных дисциплин, 

концертмейстеры 

30 20 10 

Преподаватели 

хореографии 

3 3 0 

Итого 71 55 15 

 

На конец 2017–2018 учебного года 55 педагогов (77%) прошли КПК по ФГОС (по 

сравнению с 2012–2013 учебным годом: 36 педагогов (47,4% от всех руководящих   и 

педагогических работников гимназии).  

В 2016–2017 учебном году поданы документы на аттестацию 13 педагогическими 

работниками гимназии, из них 12 – на высшую квалификационную категорию, 1 – на первую 

квалификационную категорию. 

По сравнению с предыдущими годами уменьшилось количество педагогов, аттестованных 

на высшую квалификационную категорию; уменьшилось количество аттестованных на 

первую категорию.  

Кроме того, педагоги учреждения имеют государственные и отраслевые награды: 1 

Заслуженный учитель РФ, 4 Заслуженных работника культуры РФ, 4 Почетных работника 

общего образования РФ, 16 педагогов имеют Почетную грамоту Министерства образования и 

науки РФ. 

Распространение педагогического опыта педагогов гимназии в 2016–2017 учебном году 

осуществлялось также посредством публикации методических статей, обобщения 

педагогического опыта на научно–практических семинарах, конференциях различного 

уровня, разработок уроков, авторских программ. За большой вклад в развитие 



образовательной системы г.Челябинска и Челябинской области педагоги гимназии были 

награждены следующими грамотами и благодарственными письмами: 

Таблица 4 – Колличевство наград преподавательского состава 

Награды Почетная 

грамота 

Благодарност

ь 

Почѐтная грамота Губернатора Челябинской 

области 

1 0 

Законодательное собрание ЧО 1 10 

Министерство образования Челябинской 

области 

5 5 

Министерство культуры Челябинской области 6 2 

Обком профсоюза работников образования 2 0 

Челябинская городская Дума 1 1 

Окончание таблицы 4 

Администрации г.Челябинска 3 4 

Комитета по делам образования г.Челябинска 5 10  

Райком профсоюза работников образования 6 0 

Администрация Центрального района 

г.Челябинска 

4   8 

 

Заработная плата работника включает в себя оклад (должностной оклад, ставку 

заработной платы), компенсационные и стимулирующие выплаты и устанавливается в 

пределах бюджетных ассигнований на оплату труда Гимназии. Размер оклада (должностного 

оклада, ставки заработной платы) работников Гимназии по профессиональным 

квалификационным группам определяется в соответствии с единым тарифно–

квалификационным справочником работ и профессий рабочих, единым квалификационным 

справочником должностей руководителей, специалистов и служащих.  

Условия оплаты труда, в том числе размер оклада (должностного оклада, ставки 

заработной платы) работника, выплаты компенсационного и стимулирующего характера 

указываются в трудовом договоре, дополнительных соглашениях.  

В случаях простоя (временной приостановки работы по причинам экономического, 

технологического, технического или организационного характера) оплата труда работников 



Гимназии осуществляется в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации. 

Месячная заработная плата работника Гимназии, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не 

может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного законодательством 

Российской Федерации. 

 

Таблица 5 –Средняя заработная плата педагогов МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска»  

(за последние три года) 

№ Год Средняя заработная плата 

1 2015 27 270 

2 2016 27 630 

3 2017 28 970 

 

 

Рисунок 4 – Динамика средней заработной платы педагогов (реальная) 

Из диаграммы видно, что заработная плата педагогов имеет положительную тенденцию за 

последние 3 года. Для кадрового состава это должно быть хорошим стимулом продолжать 

свою деятельность.  

Далее разберем выплаты стимулирующего характера. К ним относятся:  

1)выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;  

2)выплаты за качество выполняемых работ; 

3)выплаты за наличие ученой степени, почетного звания; 

4)выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет;  

5)премиальные выплаты по итогам работы; 



6)выплаты, учитывающие особенности деятельности учреждений и отдельных категорий 

работников. 

Что касаемо ресурсной обеспеченности, то годовой бюджет гимназии на 2018 год 

составляет 53719,6 тыс. руб..Если сравнивать с годовымбюджетом на 2017 год, то он составил 

42608,5 тыс. руб.,а в 2016 году 41509,4 тыс. руб. 

Направление использования бюджетных средств: выполнение муниципального задания. 

Таблица 6 – Годовой бюджет гимназии 

№ Год тыс. руб 

1 2016 41509,4 тыс. руб 

2 2017 42608,5 тыс. руб 

3 2018 53719,6 тыс. руб 

 

 

Рисунок 5 – Годовой бюджет гимназии 

Из графика видно, что сохранности годовой бюджет гимназии за 3 года показала хорошую 

динамику. Это придаст обеспечению комплекса мер которые могут включать за собой 

улучшения для гимназии. Например улучшение благоустройства , проведение мероприятий 

для учащихся и т.п. 

Далее хотелось бы проанализировать ресурсное обеспечение гимназии непосредственно 

помещений. Для образовательных целей  в гимназии имеются: 

Таблица 7 – Количество ресурсного обеспечения гимназии непосредственно помещений 

Спортивный зал 1 

Балетных залов 2 

Кабинетов начальных 7 

Предметных кабинетов 12 

Кабинетов музыкально–теоретических дисциплин 2 

 

Окончание таблицы 7 



Кабинетов для индивидуальных занятий на музыкальном 

инструменте 

10 

Оркестровых классов 1 

Хоровых классов 1 

Актовых залов 0 

 

 

Рисунок 6 – Динамика ресурсного обеспечения гимназии непосредственно помещений 

Из графика видно, что отсутствует актовый зал. Для гимназии это является острой 

проблемой и на протяжении долгого времени еще нету возможности её решить. 

Для вспомогательного процесса  в гимназии имеются следующие помещения: 

Таблица 8 – Количество помещений гимназии для вспомогательного процесса 

Костюмерных 1 

Административных кабинетов   4 

Музей 1 

Библиотека 1 

Медицинский кабинет 1 

Туалетных комнат 4 

Кабинетов вспомогательных служб 2 

 

В течение 2016–2018 учебного года были произведены следующие работы по улучшению 

школьной инфраструктуры:   

1)приобретение учебной мебели; 

2)приобретение оборудования на пищеблок, посуда; 



3)На июнь – август 2019 года запланированы следующие мероприятия по улучшению 

школьной инфраструктуры:  

4)косметический ремонт пищеблока с заменой кафеля,  

5)ремонт вентиляции,  

6)установка кондиционера, 

7)благоустройство пришкольной территории (высадка рассады, формирование клумб, 

альпийской горки, установка газонного ограждения, окраска всех ограждений на территории 

гимназии, а так же скамеек, расположенных в зоне отдыха, оформление газонов с установкой 

декоративных малых форм, посадка канадского клена (5шт.), кустарника акации  (60шт.), 

8)установка летней беседки для учащихся начальной школы;  

9)устройство тротуарной плитки Р=133м2. 

Оснащение большинства предметных кабинетов отвечает   современным  требованиям к  

условиям обучения. Однако  в гимназии есть кабинеты, требования  к оснащению которых не 

могут быть выполнены полностью на сегодняшний день: электропроводка здания не  

соответствует современным требованиям безопасности; раздевалки не оборудованы 

душевыми комнатами и туалетами (согласно техническому паспорту, год постройки здания – 

1937г.);  в кабинете информатики нет кондиционеров и проточно–вытяжной вентиляции;  в 

кабинете физики отсутствует сертифицированное оборудование по разводке низковольтного 

электропитания на рабочие столы.  

Для преподавания учебных предметов  в гимназии созданы все необходимые условия: 

предметные кабинеты оснащены мебелью для учащихся, количество рабочих мест 

соответствует наполняемости классов. В течение  предыдущих лет учебная мебель в учебных 

кабинетах обновлялась и на сегодняшний день соответствует современным требованиям.  

Пришкольная территория гимназии в 2016–2017 учебном году дополнительно 

благоустроена (высажена рассада, розы, сформированы клумбы альпийской горки, 

оформлены газоны с посевом травы, установлены тротуарные бордюры, окрашено 

ограждение на территории гимназии, скамейки, расположенные в зоне отдыха, проведена 

посадка деревьев рябины (5 шт.), проведен монтаж резиновой травмобезопасной плитки на 

детской площадке S=200 кв.м). Оснащение большинства предметных кабинетов отвечает 

современным требованиям к условиям обучения. Однако в гимназии есть кабинеты, 

требования к оснащению которых не могут быть выполнены полностью на сегодняшний день: 

электропроводка здания не соответствует современным требованиям безопасности; 

раздевалки не оборудованы душевыми комнатами и туалетами (согласно техническому 

паспорту, год постройки здания – 1937г.); в кабинете информатики нет кондиционеров и 



проточно–вытяжной вентиляции; в кабинете физики отсутствует сертифицированное 

оборудование по разводке низковольтного электропитания на рабочие столы. Для 

преподавания учебных предметов в гимназии созданы все необходимые условия: предметные 

кабинеты оснащены мебелью для учащихся, количество рабочих мест соответствует 

наполняемости классов. В течение предыдущих лет учебная мебель в учебных кабинетах 

обновлялась и на сегодняшний день соответствует современным требованиям. 

Рабочее место учителя в кабинетах оснащено компьютерной техникой (АРМ), имеются 

все условия для её использования.  Все компьютеры связаны  в локальную сеть, что даёт 

возможность выполнять обмен информацией, пользоваться банком презентаций, заданий, 

фильмов на любом уроке.  В учебных кабинетах есть высокоскоростной выход в Интернет.   

Одним из условий изменений школьной инфраструктуры является оснащение школ 

техническими средствами обучения. Благодаря успешной реализации Программы 

информатизации гимназии  в 2017–2018 учебном году (по сравнению  с предыдущими 

годами) удалось достичь следующих результатов: Гимназия оснащена  компьютерной 

техникой на 100 %. 

Поставленный план назакуп оборудования в 2019–2020 году и его выполнение даст более 

улучшенное и современное оборудование для гимназии, что напрямую повлечет за собой 

продуктивную работу и хорошую в динамику в выполнении работы сотрудников и поможет в 

обучении детей. 

Таблица 9 – Оснащенность компьютерной техникой 

Назначение ПК Количество ПК на балансе ОУ 

 2018 2017 2016 

Ученические  

18  

18 
18 

АРМ учителя  25 25 23 

АРМ библиотекаря 1 1 1 

ПК психолога 1 1 1 

ПК музейного 

работника 

 

1 

 

0 
0 

ПК медика 1 1 1 

ПК работника 

общественного питания 

 

1 

 

0 
0 



Административные  19 19 19 

Всего 67 65 63 

 

Учителя и ученики пользуются электронным журналом «Сетевой город. Образование». 

В любой момент родители и их дети могут просмотреть текущую успеваемость, домашнее 

задание, среднюю успеваемость по классу на каждом изучаемом предмете, связаться с 

учителем через внутреннюю почту сайта или узнавать новости в специальном окне. 

С целью обеспечения безопасности обучающихся в лицее создана нормативно-правовая 

база безопасности образовательного процесса:  

- разработаны локальные акты по пожарной безопасности, гражданской обороне и 

действиях при чрезвычайных ситуациях, антитеррористической деятельности, 

антикоррупционной деятельности, профилактике вредных привычек, персональным данным и 

др.;  

- действуют инструкции по охране труда по каждому подразделению гимназии;  

- исполняются все должностные инструкции; 

- имеется система АПС с выводом сигнала на ГМЦ, а также каналообразующем 

оборудованием ПАК «Стрелец-мониторинг»;  

- силами сотрудников учреждения по соответствующим графикам дежурства;  

- установлены видеокамеры, круглосуточно подающие информацию на монитор, 

установленный на посту охраны;  

- на посту охраны имеется «Тревожная кнопка»;  

- в здании находится 51 огнетушитель, 9 пожарных кранов;  

-по периметру территории имеется ограждение и видеонаблюдение, дополнительно в 

летний период установлена видеокамера.  

В летний период в гимназии была проведена внеплановая проверка службами ФСБ 

условий антитеррористической безопасности. Замечания, выявленные в ходе проверки, 

устранены.  

По штатному расписанию в лицее работает педагог-организатор ОБЖ. Занятия по ОБЖ 

ведутся в 8-11 классах по 1 часу в неделю. В здании гимназии обучающиеся знакомятся с 

информацией стендов «Пожарная безопасность», «Правила дорожного движения», 

«Антитеррор и чрезвычайные ситуации», «Сигналы ГО».  

В 2016-2017 учебном году проводились практические мероприятия, формирующие 

готовность школьников и учителей к действиям в чрезвычайных ситуациях:  



1. уроки-беседы безопасного поведения;  

2. ежемесячные классные часы, посвященные правильному поведению в нестандартных 

опасных ситуациях;  

3. недели противопожарной безопасности и соблюдения правил дорожного движения;  

4. инструктажи перед выполнением лабораторно-практических работ и выездами на 

экскурсии, походы;  

5. плановые инструктажи по пожарной безопасности и действий при ЧС со всеми 

сотрудниками лицея;  

6. объектовые тренировки – учебные эвакуации (два раза в год); Тренировочные военно-

спортивные сборы юношей 10 классов на территории воинской части. В гимназии существует 

система психологического сопровождения обучающихся, дни здоровья, формирующие 

отношение к здоровьесбережению. В гимназии продолжается работа по созданию условий 

равных возможностей доступа к образованию различных категорий обучающихся через 

информатизацию образовательного процесса, приѐм в гимназию без вступительных 

испытаний, обучение по программа дополнительного образования.  



  

2.3 Анализ показателей деятельности МБОУ «Гимназия №10 г.Челябинска» 

 

Образовательная программа среднего (полного) общего образования МБОУ гимназии 

№10 г.Челябинска определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени среднего (полного) общего образования. Данная программа  в  2017–2018 учебном 

году была реализована  в 10–11 классах гимназии. 

Основная образовательная программа образовательного учреждения содержит 11 

модулей, направленных на анализ деятельности ОУ  в предыдущем учебном году, цели  и 

задачи на текущий год, миссию ОУ, анализ УМК, материально–технического  и кадрового 

обеспечения, систему отслеживания планируемых результатов программы. 

Образовательная программа содержит 7 модулей:  

1) пояснительная записка;  

2) учебный план;  

3) календарный учебный график;  

4) рабочие программы учебных предметов, курсов;  

5) оценочные материалы;  

6) методические материалы;  

7) система условий реализации образовательной программы (учебно–методическое 

обеспечение, кадровое обеспечение, материально–техническое обеспечение).  

Цель реализации программы – создание условий для повышения доступности и качества 

гимназического образования на ступени среднего общего образования 

Цель реализации программы–создание условий дляповышения доступности и качества 

гимназического образования на ступени среднего (полного) общего образования. Задачи: 

1) изменение инфраструктуры и обновление учебно–лабораторного оборудования в 

рамках комплексного проекта модернизации системы образования; 

2) реализация программ профильных учебных предметов «Русский язык», 

«Обществознание», «Право» и элективных курсов; 

3) реализация индивидуального и дифференцированного подхода в процессе работы с 

учащимися высоких интеллектуальных и творческих способностей на основе сотрудничества 

с вузами г. Челябинска; 

4) формирование у учащихся навыков исследовательской и проектной деятельности. 

Профильное социально–гуманитарное образование  в гимназии направлено на реализацию 

следующих задач: 



1) развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального 

мышления, познавательного интереса к изучению социально–гуманитарных дисциплин; 

критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную информацию 

и уверенно ориентироваться в ее потоке; 

2) воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

положенным в основу Конституции Российской Федерации; 

3) освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, 

политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с 

социальной средой и успешного получения последующего профессионального образования и 

самообразования; 

4) овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 

систематизации полученных данных; освоение способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности в характерных социальных ролях;  

5) формирование языковой, лингвистической, культуроведческой, коммуникативной 

компетенций учащихся;  

6) формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми разных 

национальностей и вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно–бытовой 

деятельности. 

Одним из стратегических направлений развития образования является создание 

эффективной системы социализации детей и молодежи,  поддержки талантливых детей, где 

одновременно с реализацией стандарта общего образования выстраивается  разветвленная 

система поиска и поддержки талантливых детей, а также их сопровождения в течение всего 

периода становления личности.  

В гимназии сформирована система  дополнительного образования, которая 

характеризуется постоянным кадровым составом  педагогов и участников объединений. 

Учебный план по дополнительному образованию обеспечивал реализацию целей и задач, 

определенных Законом РФ «Об образовании», реализовал  идею интеграции базового и 

дополнительного образования.  

Ниже представлена характеристика программного обеспечения дополнительного 

образования детей 

Таблица 10 – Количество программ дополнительного образования детей 



Направленно

сть 

Количество 

программ 

Из них количество программ 

авторск

их 

модифи

цированных 

типовы

х 

Социально–

педагогическая 

2 программы 2 – – 

Художествен

но–эстетическая 

9 программ 5 4 – 

Культурологи

ческая 

2 программы – 2 – 

 

     Окончание таблицы 10 

Всего: 13 программ 7 

программ 

6 

программ 

нет 

 

Так же была составлена таблица с количествомобучающихся, занимающихся в системе 

дополнительного образования. По подсчетам количество обучающихся в ОУ  615 человек. 

Таблица 11 – Количество обучающихся, занимающихся в системе дополнительного 

образования 

Количе

ство 

кружков 

Количество 

обучающихсяна 

начало года618 

человек 

% от 

общегоколичества 

обучающихся 

 

Количество 

обучающихсяна 

конец года615 

человек 

% от 

общегоколичества 

обучающихся 

1 

48 человек 7% 45 человек 7% 

   

2 480 человек 77 % 481 человек 78% 

более 

2–х 

77 человек 12 % 70 человек 11,4% 

не 

посещает 

13 человек 2 % 10 человек 1,6% 

ВСЕГО

: 

605 человек 98% 606 человек 98% 

 



Ориентируясь на государственный заказ, сформулированный в нормативных документах 

в области образования, учитывая особенности детско–взрослого коллектива педагогическим 

коллективом МБОУ гимназии № 10 г. Челябинска  были разработаны и реализовывались 

следующие программы:  мероприятия областной программы «Дети Южного Урала» до 

2015года, Программа   развития гимназии на 2015–2018 годы, Программа духовно–

нравственного развития и воспитания обучающихся гимназии № 10 на ступени начального 

общего образования, Программа воспитания и социализации обучающихся  МБОУ гимназии 

№ 10 г. Челябинска на ступени основного общего образования. 

Программа воспитания и социализации, реализуется  в совместной социально–

педагогической деятельности гимназии, семьи и других субъектов общественной жизни, с 

учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики профессиональной 

деятельности и направленности гимназии, как учреждения обеспечивающего углубленное 

изучение образовательной области "Искусство" и интеграцию общего и дополнительного 

образования. 

Важным позитивным фактором  при реализации данной программы являлась  

возможность опоры на результаты воспитания, заявленные Программой духовно–

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования.  

 Для  создания среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения 

были сделано следующее: 

1) Функционировала Доска Почета гимназии, Доска Почета начальной школы;   

2) Состоялся Торжественный прием директора 30 лучших учащихся и их родителей по 

итогам учебного года; 

3) Вручены стипендии общественного некоммерческого Фонда «Опора» лучшим 

учащимся (Малеева А., 11а, Дрегин В., 11а); 

4) 110 учащимся, победителям интеллектуальных, творческих и социально–

педагогических конкурсов на линейке «Последнего звонка» вручены памятные медали 

«Звезда гимназии»; 

5) Обладатели стипендий  Администрации города  Челябинска 2014: Герасименко Алиса, 

Меркульева Алла. 

6) Для поддержания традиций и создания имиджа гимназии в социуме в 2017–2018 году 

удалось сохранить в календаре школьных дел традиционные общешкольные мероприятия: 

7) традиционный День Знаний в Концертном Зале филармонии (сентябрь); 



8) праздник «Посвящение в гимназисты» (ноябрь);  

9) VI фестиваль патриотической песни «Песни о главном» (февраль),    

IV  праздник «Весенняя ярмарка» (март) И  благотворительная  акция «Доброе сердце» 

(организаторы акции: администрация гимназии, Ученический Совет, НБФ «Опора», партнеры 

акции РУО Центрального района и ПМПК Центрального района); 

10) Отчетный концерт; 

11) Торжественные линейки   «Последнего звонка»; 

Большая  работа для реализации задач по патриотическому воспитанию была проделана  

активом музея истории школы № 10 «Река времени». 

Использование потенциала школьного музея для продуктивного культурного, 

гражданского взаимодействия широкого круга субъектов школьного и внешкольного 

пространства реализовалась через различные направления деятельности школьного музея. 

Так же была произведена организация отдыха, оздоровления и занятости детей МБОУ 

гимназии № 10 летом  2018 года 

Всего подлежит оздоровлению детей по итогам лета 2018 года: 1845 человек, охват  1406 

человек, охват 76 %. 

Хорошо себя зарекомендовала такая форма укрепления здоровья школьников как 

оздоровительный лагерь «Рондо» с дневным пребыванием детей.  В лагере отдохнуло 70 

человека учащихся 1–5 классов. Стоимость путевки – 3000 рублей.   Продолжилась апробация 

программы тематической смены «Путешествие на машине времени», созданная  педагогом 

дополнительного образования Моничем Д.Н. и членами клуба «Орленок». Успешно 

действовал отряд вожатых.  

 Традиционная форма занятости подростков  – трудовые и профильные отряды, 

организуемые на базе гимназии  в течение многих лет: профильный отряд 

«Вдохновение».трудовые бригады «Аккорд». В них каждый участник может реализовать 

трудовые и исполнительские навыки, полученные в течение  учебного года и  применить их 

летом в ежедневной практике. Трудовые отряды позволяют решить проблему организации 

свободного времени подростков 

Ниже представлены результаты деятельности гимназии, качество образования 

(результаты ГИА в  2018 году). 

Для 57 выпускников 9–х классов  и 42 выпускников 11–х классов  государственная 

итоговая аттестация была организована на общих основаниях.  

Таблица 12 – Количество выпускников 9–х классов  прошедших итоговую аттестацию  



Количество выпускников 57 

 

Количество выпускников, допущенных к аттестации 57 

Щадящий режим нет 

 

Досрочная аттестация 1 

Повторная аттестация нет 

Дополнительная аттестация нет 

 

Таблица 13 – Количество выпускников 11–х классов  прошедших итоговую аттестацию  

Количество выпускников 42 

Количество выпускников, допущенных к аттестации 42 

 

Щадящий режим нет 

Досрочная аттестация 1 

Повторная аттестация нет 

Дополнительная аттестация нет 

 

Учащиеся 9–х классов продемонстрировали знания по предметам русский язык и 

математика в форме ОГЭ в соответствии с требованиями к выпускникам основной школы. По 

результатам обязательных экзаменов качественный показатель по русскому языку составил  

93%, по математике – 60%. Подтвердили годовую отметку 44%  по русскому языку и  67% по 

математике, получили отметку выше годовой  56 % выпускников  по русскому языку и  26% 

по математике. 

Результаты экзамена подтвердили целенаправленную подготовку учащихся к итоговой 

аттестации учителями Сабитовой Г.Н. и Кирдяпкиной Е.П. 

В 2018 году государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования ограничивалась двумя обязательными экзаменами, поэтому 

выбор других предметов учащимися 9–х классов был обусловлен желанием  продолжить 

получение среднего образования в других учебных заведениях. Выбор предметов 

распределился следующим образом: 



Таблица 14 – Выбор предметов среди учащихся 9–х классов 

Предмет Английский 

язык 

Литература Биология 

Количество выпускников 2 1 1 

 

Экзамен по английскому языку выбрали 2 человека (Ахмадеева Н., Баранова И.), что 

составило 3,6 % от всех выпускников. У 1 человека (50%) отметка за экзамен соответствует 

годовой, 1 человек (50%) получили за экзамен отметку выше годовой. Качественный 

показатель составляет 100%, что свидетельствует о целенаправленной работе  учителя 

Сусловой А.В. 

Кроме того, выпускники основной школы сдавали экзамены в форме ОГЭ по биологии (1 

человек) и литературе (1 человек). Результаты экзаменов представлены в таблице. 

 Следует отметить высокое качество подготовки выпускников основной школы к ГИА 

по английскому языку и недостаточное по литературе и биологии. 

Таблица 15 – Уровень подготовки выпускников основной школы 

Показатели 

учащихся 9–х 

классов 

Учебный год 

2017–2018 2015–2016 2013–2014 

Количество 

выпускников 

57 61 68 

1.Результаты 

государственной 

(итоговой) 

аттестации 

   

сдали 

экзамены без «2», 

% 

57/100% 61/100% 68/100% 

сдали 

экзамены на «4» и 

«5», % 

31/54% 40/66% 34/50% 

2.Количество 

учащихся, 

окончивших 

57 61 68 



основную школу 

 на "4" и "5" 21/37% 17/28% 25/37% 

на "5" 0 4 10 

 

На основании результатов государственной итоговой аттестации все выпускники 

основной школы получили аттестат об основном общем образовании. Аттестатов особого 

образца нет. 

Таблица 16 – Количество выпускников 11–х классов 

 2017–2018 2016–2017 2015–2016 

Всего 

выпускников 

42 35 30 

в 

общ.классах 

– – – 

в проф. 

классах 

42 35 30 

 

Обязательные экзамены в форме ЕГЭ по русскому языку и математике сдавали 42 

выпускника 11–х классов. Целенаправленная подготовительная работа, спланированная 

учителями Сергейчик Л.В., Гусевой Е.Н., Тарасовой Е.А. позволила получить высокие 

результаты: по русскому языку средний балл составил 78 баллов, по математике   – 53 балла, 

все выпускники преодолели минимальный порог. 

  Выбор предметов для сдачи экзаменов в форме ЕГЭ  учащимися 11–х классов 

обусловлен набором предметов, которые являлись вступительными экзаменами в ВУЗ.  

Наибольшее число учащихся выбрали в форме ЕГЭ профильный предмет обществознание 

(26 чел. – 62%), а также английский язык  (12 чел. – 29 %), историю (8 чел. – 19%), физику, 

биологию (по 7 человек – 17%).  Выбор остальных предметов составил от 3  до 6  человек.  

Учителями Матвейчук Н.Г., Баевой Л.В., Самковой Л.Н., Сергейчик Л.В., Гусевой Е.Н.. 

Шумовской Л.П., Жуковой Е.А. методически грамотно была выстроена система 

тренировочных заданий на уроках  по подготовке к единому государственному экзамену, по 

итогам ЕГЭ высокие результаты учащиеся показали по истории, английскому языку, 

литературе, химии, биологии. 

Таблица 17 – выбор профильного предмета на ЕГЭ  



Предмет Человек 

Обществознание 26 

Английский 12 

История 8 

Физика 7 

Биология 7 

 

 

 

 

 

Таблица 18 – Сравнительная характеристика результатов ЕГЭ за 3 года (по среднему 

баллу).  

 

Год 

 

Предмет 

2015–2016 2016–

2017 

2017–

2018 

Математик

а  

  47 58 53 

Русский 

язык 

70 77 78 

Литератур

а 

72 73 69 

Обществоз

нание  

60 69 66 

Английски

й язык 

57 87 80 

Биология 85 62 61 

Физика 48 66 51 

Химия 73 – 65 

История  67 72 76 

География – – – 



Информат

ика и ИКТ 

100 77 55 

 

Сравнивая результаты ЕГЭ учащихся за 3 года по отдельным предметам, можно сделать 

вывод о том, что прослеживается положительная динамика в преподавании русского языка, 

истории – это подтверждает средний балл по предмету. Стабильно хорошие результаты по 

математике, литературе, английскому языку, химии, обществознанию, биологии. 

Существенно снизился средний балл по физике и информатике. 

Качество обученности и результаты государственной (итоговой) аттестации  выпускников 

11–х профильных классов за три года представлено в таблицах. 

Таблица 19 –уровень подготовки выпускников средней (полной) школы 

 

Показатели учащихся 11–х 

классов 

Учебный год 

2015–

2016 

2016–

2017 

2017–2018 

Количество выпускников 30 35 42 

1. Результаты 

государственной (итоговой) 

аттестации 

   

Преодолели минимальный 

порог 

30(10

0%) 

35(10

0%) 

42(100%) 

2.Кол–во учащихся, 

закончивших среднюю 

(полную) школу 

30 

(100%) 

35(100%

) 

42(100%) 

– на "4" и "5" 15 

(50%) 

22(63%) 27 (64%) 

с отличием:    

– с золотой медалью 2(6,7%) 5 

(14,3%) 

9 (21,4%) 

–с серебряной медалью – – – 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации показал, что все выпускники 

средней школы получили документ о среднем общем образовании. 



 

2.4 Выявление проблем управления развитием МБОУ “Гимназии №10” г.Челябинска 

 

В последнее время МБОУ гимназия №10 развивается в динамичном направлении, внедряя 

в образовательный процесс технологии и учебные программы, которые соответствуют 

современному времени. 

Для полноценного и всестороннего развития гимназии необходим общий анализ сильных 

и слабых сторон потенциала школы, на основе проведенного ранее исследования для 

выявления проблем развитием гимназии понадобится SWOT анализ. 

Таблица 20 – SWOTанализ для выявления проблем развитием гимназии 

Сильная 

сторона 

Слабая 

сторона 

Благоприятные 

возможности 

Риски 

Созданы 

условия для 

выполнения 

образовательных 

стандартов 

начального 

общего, основного 

общего, среднего 

(полного) общего 

образования 

 Полноценная 

организация учебно–

воспитательного 

процесса и улучшение 

материальной базы 

Снижение объемов 

финансирования 

субвенций на реализацию 

стандартов общего 

образования в связи с 

сокращением количества 

учащихся. 

Достаточное 

оснащение 

учебных 

кабинетов 

современными 

техническими 

средствами 

обучения. 

 Создание на базе 

школы культурно–

образовательного центра 

с привлечением 

социальных партнеров 

Ухудшение 

социально–

экономического 

положения родителей 

школьников. 

Наличие 

школьного сайта 

Необходимо

сть 

модернизации 

школьного сайта 

Разработка проекта 

нового сайта, развитие 

школьной газеты 

 

 



Окончание таблицы 20 

Сформировавший

ся педагогический 

коллектив с высоким 

профессиональным 

Уровнем и творческим 

потенциалом 

Большое 

количество коллектива 

старше 50 лет 

Внедрение 

инновационных 

технологий 

развивающего 

обучения, 

Привлечение новых 

молодых сотрудников 

 

Текучесть кадров, 

Недостаточный опыт 

новых сотрудников 

 

Позитивное 

отношение родителей 

к школе, учителям 

 Создание системы 

повышения уровня 

педагогической 

просвещенности 

родителей. 

Привлечение 

родителей к участию в 

общешкольных 

мероприятиях. 

Финансовые 

трудности 

Обучающиеся 

подтверждают знания 

за курс основной и 

средней школы по 

основным базовым 

предметам в ходе 

государственной ( 

итоговой) аттестации) 

 Повышение 

эффективности работы 

с одаренными и 

талантливыми детьми 

с привлечением 

социальных 

партнеров. 

 

Большой стаж 

учителей 

 Выпускники 

получают высокие 

баллы ЕГЭ. 

 Перегруженность 

учителей 

Большое 

количество кабинетов  

Нет актового зала 

 

Привлечение 

инвесторов ,фондов 

для развития гимназии  

 

Маленькая 

заинтересованность в 

данном процессе  

 

Большое 

количество 

качественных 

Дорогое 

обслуживание и 

ремонт 

Привлечение 

инвесторов ,фондов 

для развития гимназии  

Маленькая 

заинтересованность в 

данном процессе  



инструментов 

 

   

 

Из общего анализа сильных и слабых сторон хотелось бы выделитьосновные, на которые 

требуется обратить внимание:  

1) Анализ структуры персонала показал, что растёт средний возраст персонала и 

увеличивается доля тех, кто уходит на пенсию.Именно поэтому перед администрацией 

гимназии остро стоит проблема привлечения молодых специалистов. На смену им приходят 

новые сотрудники,которые имеют небольшой опыт работы, либо не имеют опыта совсем. 

2) Опрос среди персонала показал, что в гимназии много новых сотрудников, которые 

имеют небольшой опыт работы, либо не имеют опыта совсем. Если сравнивать с передовыми 

практиками той же Финляндии ,то данный вопрос решается просто. Старшим классам и 

студентам, которые хотят посвятить свою жизнь работая учителям дают возможность 

практиковаться в школах и специальных центрах обучения, где они могут получать опыт, 

навыки в их дальнейшей работе в данной сфере и такая практика совершенно не мешает 

обучению 

3)Анализ ресурсной обеспеченности гимназии выявил две основные проблемы. Первая 

проблема заключается в обслуживании и закупе музыкального оборудования. В каких–то 

случаях требуется замена деталей, в других косметический ремонт и уход за инструментами, 

на что уходит большое количество денег, которых не хватает. 

Так же в гимназии есть большое количество кабинетов для занятия музыкой, но 

совершенно нет актового зала, где можно было бы проводить концерты. Из–за этого 

приходится  арендовать зал у Дворца пионеров и школьников им. Н.К.Крупской. Для 

гимназии данное здание стало уже родным, так как на протяжении уже 25 лет там проходят 

концерты гимназистов. Но одновременно с этим существуют такие проблемы, как перевоз 

инструментов в дворец для концерта. Так как один оркестр может насчитывать до 60 детей, у 

каждого инструменты, оборудование. Для этого нужно заказать автобус, погрузить всё 

необходимое туда и обратно, а для детей и учителей это каждый раз проблема. 

Исходя из этого школа давно мечтает о своём актовом зале, где она не только сможет 

проводить концерты, но и собирать большое количество гостей на них. Так как Дворец 

пионеров вмещает в себя большой зал, но даже и его не хватает для всех гостей мероприятий 

,которые проводит гимназия. 

Для этого нужны инвестиции и люди, которые помогут школе в этом. Но на протяжении 

долгого времени пока не нашлись те, кто смог бы как то привнести свой вклад в это. 





  

3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЕМ МБОУ 

«ГИМНАЗИЯ №10 Г.ЧЕЛЯБИНСКА». 

 

3.1 Рекомендации по управлению развитием МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска». 

 

Во 2 главе выпускной квалификационной работы были выявлены основные проблемы в 

управлении развитием в МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска». В настоящее время в 

гимназии их две: кадровая и ресурсная обеспеченность. Необходимо усовершенствовать 

недостаточно активное применение повышения квалификации педагогов, которые недавно 

пришли работать в учреждение из–за того, что многие сотрудники перестают работать в 

учреждении связи с возрастом. 

Кроме того анализ ресурсной обеспеченности гимназии выявил,что на обслуживание и 

закуп музыкального оборудованияуходит большое количество денег, которых не хватает. 

Для совершенствования кадровой работы в МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска» можно 

предложить применение методов повышения квалификации для педагогических кадров. 

МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска» предлагается для использования новый метод 

повышения квалификации педагогических кадров– дистанционное повышение квалификации. 

Традиционные очные курсы повышения квалификации, как правило, длятся достаточно 

долго. На это время педагогический работник МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска» 

выключается из своей повседневной трудовой деятельности. Однако при дистанционном 

повышении квалификации появляется возможность сэкономить время и силы. 

Педагогическому персоналу не нужно покидать место своего жительства и работы, так 

как обучение может происходить в любом месте, где имеется ПК.А как было выявлено 

раньше, в гимназии имеется много нового ПК оборудования, что позволит проходить 

обучение прям на рабочем месте. 

Кроме того, по действующим правилам, педагогический работник может пройти обучение 

один раз в пять лет, что крайне редко, так как информация устаревает. Дистанционное 

повышение квалификации позволит педагогам в режиме онлайн узнавать актуальную 

информацию, обучаться новому.  

Так как дистанционное обучение популярно в настоящее время, то за данную услугу на 

рынке нет заоблачных цен, поэтому для учреждения затраты будут минимальными.Новая 

система предусматривает изучение педагогами специальных электронных модулей в режиме 

онлайн, что сокращает время на обучение и снижает затраты на проведение курсов. Это уже 



поможет решить вторую проблему для гимназии,а то есть ресурсную обеспеченность, 

направленную на обслуживание музыкального оборудования гимназии. 

 

 



 

   

3.2 Оценка эффективности мероприятия 

 

Рассчитаем экономический эффект от применения дистанционной формы повышения 

квалификации. На 2019 год запланировано повышение квалификации 7 педагогов. Когда 

педагог находится на курсах повышения квалификации, он получает среднюю заработную 

плату, однако отсутствует на рабочем месте. Как было сказано ранее – при дистанционном 

повышении квалификации сотрудник будет обучаться без отрываот основной работы. 

Южно–Уральский государственный гуманитарно–педагогический университет 

(ЧГПУ)представляет возможность для повышения квалификации в любой форме обучения. 

Так например на оплату по договорам об указании платных образовательных услуг по 

программам повышения квалификации на 2018/2019 учебный годна заочном обучении 

стоимость курса “Преподавание русского языка и литературы в современной школе” 

составляет 35000 рублей на одного человека. Очное обучение на том же курсе составляет 

55000 рублей. 

А в Федеральном институте повышения квалификации и переподготовки –

ФИПКиПг.Москва средняя стоимость дистанционной формы повышения квалификации (от 

144 часа) для педагогического персонала составляет 3500руб.  

Таким образом, при очных курсах повышения квалификации (2 недели) МБОУ «Гимназия 

№ 10 г.Челябинска» в ЧГПУ несет затраты в размере: 

55000*7 = 385000 руб. 

При дистанционном повышении квалификации в ФИПКиП затраты составят: 

3500*7 = 24500 руб.  

Экономия: 385000 – 24500 = 360500 руб. 

Таким образом, при организации дистанционного повышения квалификации 

педагогического персонала МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска» сможет сэкономить 

360500тыс. руб. 

Даже если выбрать заочное обучение в ЧГПУ, то это все равно не будет так выгодно, как 

дистанционное в ФИПКиП. 

Выгодно это тем, что многие учителя работают по часовой оплате. Таким образом у них 

будет много свободного времени для детального изучения информации. Кроме того, данное 

предложенное мероприятие будет иметь качественный экономический эффект, который будет 



выражаться в совершенствовании ресурсной обеспеченности гимназии, но и так же 

повышении заинтересованности педагогов в результатах своего труда, а это уже повлечет за 

собой улучшение результатов деятельности и позитивный имидж МБОУ «Гимназия № 10 г. 

Челябинска». 

Для расчета экономического эффекта нам потребуется классическая формула, по 

которому мы сможем рассчитать его. 

Выглядит она следующим образом: 

Еф=Д-3*К, 

 

(14

) 

Где Еф– экономический эффект; 

Д – доходы или экономия от проведения мероприятий; 

З – затраты на проведение мероприятий; 

К – нормативный коэффициент. 

Для определения нормативного коэффициента нам потребуется формула: 

 

(15

) 

где Nn – количество работников, прошедших курсы повышения квалификации, 

подготовки и переподготовки, человек; 

N – общее количество работников, человек. 

Социальный ориентир [K1,3] = 0,2, т. е. каждый работник должен проходить курсы 

повышения квалификации не реже одного раза в 5 лет. 

Получается 0,2=7(прошли курсы)/71(общее количество работников);0,2=0,09 

Экономия = 360500руб, затраты = 24500 руб, К = 0,09. 

ЕФ=360500 – 24500*0,09 = 358295 руб 

Таким образом экономический эффект от использования дистанционного 

обучения составит 358295 руб. 

 

 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Главная особенность развития образовательных учреждений на современном этапе 

заключается в том, что оно реализуется в условиях постоянного совершенствования, перехода 

от одних форм организации и жизнедеятельности образовательных учреждений к другим, что 

вытекает из сущности нового социально-экономического строя. Интенсивный процесс 

перехода школ в режим развития требует перестройки управления муниципальной системой 

образования, поиск новых механизмов и путей решения проблем. 

Привлекая различные структуры к управлению образовательными учреждениями, вводя 

новые системы и нормативное финансирование как механизмы мотивации, создавая 

специализированные школы (гимназии, лицеи, школы с углубленным изучением предметов) 

как условия для выбора ученика, делая механизм итоговой аттестацию независимым от 

школы, для того чтобы знать объективные результаты работы педагогических коллективов, 

управлении и регулирование деятельности общеобразовательных учреждений города 

становится совершенно иным, не административно-командным, а мотивационным.  

Одной из ключевых проблем развития образовательных учреждений является отсутствие 

эффективных механизмов, регулирующих соответствие предложения профессиональных 

образовательных услуг потребностям региональной экономики в кадрах рабочих и 

специалистов. 

Образовательная организация является сложным и  разветвленный по своей внутренней 

структуре механизмом, который может успешно функционировать только при условии, если 

каждое его отдельное звено и подразделение будут действовать слаженно и эффективно, 

поэтому особое место в таких организациях занимает так же управление.  

В практике работы школы имеют место различные виды управления: социальное, 

правовое, экономическое, административное и другое. Все они связаны между собой, 

проникают друг в друга, и их порой трудно дифференцировать. Однако главное, что 

определяет их назначение в школе, – это то, что все они, в конечном счете, должны быть 

направлены на осуществление ее ведущей общественной функции, на решение ею задач 

воспитания и образования и постоянного совершенствования. 

Одним из требований менеджмента качества в образовании и современного состояния 

развития рынка образовательных услуг является направленность на удовлетворение запросов 

и потребностей всех групп потребителей. Это позволяет оперативно и гибко реагировать на 

изменения внешней среды за счет создания системы маркетинговых исследований запросов и 

требований потребителей и учета их мнений при формировании учебных планов и 



образовательных услуг. Выбор методики оценки эффективности управления развитием 

муниципального образовательного учреждения, имеет важную роль. Постановка методик и 

через них оценка эффективности управления развитием учреждения, помогает осознать 

руководителем «пробелы» в деятельности учреждения – все это в совокупности даст 

возможность руководителю идти по пути развития, достижения более высокого уровня 

предоставления образовательной услуги.  

Определение методики оценки эффективности развитием предполагает учет и 

взаимосвязь всех основных компонентов: содержания, форм и методов, результатов 

образовательного процесса, а также финансовоэкономического, материально-технического 

кадрового и методико-дидактического обеспечения.  

Немаловажным в развитии общеобразовательного учреждения является планомерная 

работа по повышению профессионального мастерства педагогов, это систематическое 

прохождение курсовой подготовки, своевременная аттестация, участие учителей в школьных 

и районных семинарах, работа над избранной темой самообразования, обобщение 

педагогического опыта работы. Уделять большое внимание изучению, обобщению и 

распространению передового педагогического опыта.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что развитие муниципального 

образовательного учреждения, в частности МБОУ «Гимназия №10 г.Челябинска»  является 

фундаментом образовательной системы. Успешность реализации поставленных задач по 

управлению образовательным учреждением зависит от того, насколько руководство сможет 

реализовать поставленные задачи, в случае невозможности их реализации диагностировать 

причины и создать необходимые условия для их воплощения. 
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