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ческой сексуальности рассматривается в неразрывной связи с естественным половым отбором и репродук-
тивным поведением. Социологическое направление акцентирует внимание на социальных детерминантах 
сексуальности. К примеру, Кон И. С. рассуждает о человеческой сексуальности не как о природной данно-
сти, а как о продукте истории и культуры. Что же касается психологического направления, то следует ска-
зать, что многие разделы и отрасли психологии изучают различные аспекты сексуального поведения и мо-
тивации. 

Социальный смысл сексуальности заключается в ее влиянии на общественные отношения. Это влияние 
можно рассматривать на макросоциальном уровне (происходит формирование сексуальной культуры, выра-
ботка норм сексуальной морали), микросоциальном уровне (социализация сексуальности в разных социаль-
ных слоях) и внутриличностом уровне (сексуальность как элемент социальной идентичности).  

Изменения в институте семьи и брака, фиксируемые с начала 20-го века, которые еще в то время заста-
вили П. Сорокина констатировать кризис моногамной семьи, в настоящий момент привели к формированию 
двух теоретико-методологических подходов. Современное состояние семьи рассматривается одними иссле-
дователями с позиции кризиса моногамной семьи (А. И. Антонов, В. М. Медков, А. В. Артюхов и др.), дру-
гими с позиции трансформации семейных структур (С. И. Голод, Т. А. Гурко, А. Р. Михеева и др.). Глобаль-
ный процесс трансформации семьи выразился, в частности, в разделении сексуального и репродуктивного 
поведения. Автономизация сексуального поведения означает его самодостаточность, удовлетворение целого 
ряда других потребностей. Так, Кон в качестве целей сексуального поведения наряду с репродукцией выде-
ляет релаксацию, чувственное наслаждение, сексуальное самоутверждение, коммуникацию, познание и др. 
Однако в этой множественности целей сексуального поведения, в его отрыве от целей рождения детей, по 
мнению В. М. Медкова, может таиться опасность их (целей) отчуждения, дегуманизации, ориентации сексу-
ального поведения на девиантные формы. 

Плюрализация общества привела к плюрализация сексуальных отношений. Это проявляется в частой 
смене половых партнеров, распространении института сожительства, многообразии сексуальных ориента-
ций и техник. Типичной формой сексуального партнерства у современных молодых людей является «серий-
ная моногамия» - установка на возможную временность сексуального партнера. Это, с одной стороны, уве-
личивает степень индивидуальной свободы, но с другой - создает ситуацию ненадежности и неопределенно-
сти. Нормализация гомосексуальности, еще одно проявление плюралистической сексуальной культуры, свя-
зана с общим ростом социальной терпимости, ослаблением гендерной биполярности, эмансипацией сексу-
альности от репродукции.  

Плюрализация захватывает и сферу сексуальной морали. Хотя еще рано говорить о сформировавшейся 
этике сексуальных отношений, однако можно выделить основные векторы ее развития. Новая сексуальная 
этика базируется на сочетании свободы в отношениях с ответственностью, честностью и равенством парт-
неров. Сущность новой сексуальной морали отражена в высказывании И. С. Кона: «Как, где, с кем - дело 
личного выбора. Главным и единственным критерием моральной оценки сексуальных действий и отноше-
ний становится их добровольность, взаимное согласие партнеров».  

Изучение современной сексуальной культуры имеет особую ценность, поскольку позволяет оценить эво-
люционные процессы, происходящие в сексуальных отношениях, строить прогнозы их развития, разрабаты-
вать проекты дальнейшего совершенствования государственной молодежной и семейной политики.  

Изменения сексуальных практик молодежи, наталкиваясь на общепринятые нормы и стереотипы сексу-
ального поведения, создают целый комплекс противоречий, касающихся социокультурных, социально-
политических, социально-экономических, этических и других аспектов социальной жизни, затрагивающих 
тему молодежной сексуальности.  

По существу главным противоречием современной сексуальной культуры стал разрыв между формами 
сексуального поведения современной молодежи и уровнем ее сексуальной воспитанности. Сущность данно-
го противоречия хорошо отразил голландский исследователь Эверт Кеттинг - «сексуальное поведение рос-
сийских подростков принадлежит к XXI веку, а их сексуальное сознание и знания остаются на уровне 1950-
х годов». 
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Школа как педагогическая система представляет собой социально обусловленную целостность взаимо-

действующих на основе сотрудничества между собой, окружающей среды и ее духовными и материальными 
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ценностями участников педагогического процесса. Как и любая система, школа должна решать в процессе 
своего существования три основных задачи: сохранить свою «видовую» принадлежность, адаптироваться к 
быстро меняющейся окружающей среде и, следовательно, для выполнения первых двух задач в современ-
ных условиях обеспечить свое развитие. Задача руководителя - не только запустить механизм сохранения, 
адаптации и постоянного обновления школы, но и ежедневно удерживать в поле своего управленческого 
внимания весь комплекс средств, обеспечивающих названные процессы. Речь идет об учете, идентификации 
и эффективном использовании имеющихся ресурсов школы. В классическом менеджменте поиск способов 
более полного использования физических и особенно невидимых интеллектуальных ресурсов назван «ре-
сурсом рычага». Само определение «ресурс рычага» указывает не только на вероятностный характер управ-
ленческого действия (можно использовать этот ресурс, а можно и не учесть его в своей работе - все зависит 
от компетентности самого руководителя), но и на важность, мощность, определяющий характер данного 
ресурса. Найти рычаг, приводящий в движение школьный механизм, - большая удача для руководителя 
школы. 

О каких ресурсах школы идет речь? Традиционно под ресурсами понимаются все «имеющиеся в наличии 
запасы, средства, которые используются при необходимости» (Словарь русского языка). К. М. Ушаков вы-
деляет следующие ресурсы: финансовые (бюджетное и внебюджетное финансирование); юридические 
(нормативно-правовая база образовательного учреждения); информационные; человеческие. 

Отдельно К. М. Ушаков выделяет представления руководителя как один из существенно влияющих на 
организацию ресурсов. От того, какие руководитель имеет представления о коллективе сотрудников, о не-
формальной структуре школы, о том, как надо принимать решения и как разрешать конфликты, о мотивах и 
побуждениях профессиональной деятельности педагогов, о способах взаимодействия с внешним сообще-
ством и пр., во многом зависит, будет ли использован в управленческой деятельности ресурс рычага или 
руководитель школы предпочтет дожидаться директив сверху.  

По сути, управление образовательным учреждением - это всегда управление ресурсами. Любое каче-
ственное управление предполагает проект управленческих действий, приводящий систему к заданной цели. 
Что должен учесть руководитель при проектировании своей деятельности? В первую очередь, целесообраз-
ное использование имеющихся ресурсов: какие ресурсы понадобятся для достижения цели. Во-вторых, про-
извести «инвентаризацию» имеющихся ресурсов. И, наконец, оценить использование ресурсов на предмет 
своеобразной стратегической эффективности: возможно ли при достижении поставленной цели дальнейшее 
использование ресурсов, их развитие для обеспечения продвижения школы с учетом изменений внешней 
среды. В связи с тем, что внешняя среда в настоящее время стремительно меняется, соответственно, меняет-
ся и заказ на образование, управление образовательным учреждением в современной ситуации должно 
строиться на управлении по экстраполяции, стратегическом (долгосрочном) планировании и стратегическом 
управлении. Оценка потребительских свойств образовательных услуг, анализ рынка потенциальных клиен-
тов и, возможно, потенциальных инвесторов образовательного учреждения, оценка конкурентноспособно-
сти собственной школы, привлечение необходимых ресурсов для своего развития в рамках российского за-
конодательства, выработка целей и стратегии их достижения и пр. становится в настоящее время основной 
деятельностью руководителя современной школы. 

Управление ресурсами образовательного учреждения нам представляется в следующих управленческих 
модулях: нормативно-правовой модуль; финансово-экономический модуль; аналитико-информационный 
модуль; организационно-методический модуль; педагогический модуль; административный модуль. Объект 
управления ресурсами, задачи, содержание работы, риски и субъекты управления представим в Таблице 1. 

 
Таблица 1. 
 

Объект управления Задачи Содержание работы Риски Субъекты  
управления 

Нормативно-
правовой модуль: 
- нормативно-
правовая база ОУ; 
- нормативно-
правовая база в обла-
сти образования (му-
ницип., регион., фе-
дер.). 

1. Обеспечить соот-
ветствие деятельно-
сти ОУ действующе-
му законодательству. 
 

1. Разработка норма-
тивных локальных 
документов, регла-
ментирующих дея-
тельность ОУ. 
2. Своевременное 
проведение лицензи-
рования, аттестации и 
аккредитации ОУ. 

1. Штатное расписа-
ние ОУ не преду-
сматривает долж-
ность юрисконсульта.  
2. Единообразие 
школьных уставов не 
отражает специфики 
ОУ. 
3. Не все стороны 
школьной жизни 
имеют юридическое 
основание. 
 

1. Руководить обра-
зовательного учре-
ждения, 
привлеченные экс-
перты, юрисконсуль-
ты. 
2. Специалисты орга-
нов управления обра-
зованием. 
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Финансово-
экономический мо-
дуль: 
- бюджетные сред-
ства ОУ; 
- внебюджетные 
средства ОУ; 
- МТБ ОУ. 

1. Обеспечить расхо-
дование бюджетных 
средств согласно 
утвержденной смете. 
2. Привлечь внебюд-
жетные ассигнования 
в рамках действую-
щего законодатель-
ства для развития 
образовательной сре-
ды. 
3. Создать органы 
общественного 
управления внебюд-
жетными фондами 
ОУ. 

1. Анализ израсходо-
ванных бюджетных 
средств и их плани-
рование. 
2. Организация до-
полнительных плат-
ных образовательных 
услуг за рамками 
учебного плана. 
3. Привлечение доб-
ровольных пожерт-
вований физических 
и юридических лиц. 
4. Участие в россий-
ских и международ-
ных конкурсах с це-
лью получения гран-
тов. 
5. Создание Попечи-
тельского (или 
Управляющего) сове-
та ОУ; обеспечение 
его деятельности 
нормативно-правовой 
базой; планирование 
работы. 

1. Отсутствие полной 
финансовой самосто-
ятельности ОУ огра-
ничивает деятель-
ность руководителя 
по планированию и 
расходованию бюд-
жетных финансовых 
средств. 
2. Несовершенство 
нормативно-правовой 
базы привлечения 
внебюджетных фи-
нансовых средств. 
3. Низкая активность 
сообщества в участии 
управлением ОУ; 
недостаточный со-
временный опыт по-
тенциальных инве-
сторов; отсутствие 
налоговых льгот для 
потенциальных инве-
сторов образователь-
ных учреждений. 

1. Руководитель ОУ, 
руководитель органа 
управления образо-
ванием, главный бух-
галтер централизо-
ванной бухгалтерии. 
2. Заместитель ди-
ректора, ответствен-
ный за осуществле-
ние внебюджетной 
деятельности ОУ. 
3. Председатель По-
печительского 
(Управляющего) со-
вета ОУ. 

Аналитико-
информационный 
модуль: 
- мониторинг разви-
тия ресурсной базы 
ОУ; 
- внешняя информа-
ция об ОУ; 
- внутренняя инфор-
мация ОУ. 

1. Осуществить оцен-
ку качества ресурсов 
ОУ, выявить сильные 
и слабые стороны 
ресурсной базы. 
2. Разработать крите-
рии оценки ресурс-
ной базы для осу-
ществления монито-
ринга. 
3. Предоставить ин-
формацию заказчи-
кам образовательных 
услуг об ОУ по ос-
новным параметрам 
его деятельности. 
4. Разработать ин-
формационную карту 
(информационный 
банк) ОУ по основ-
ным группам ресур-
сов. 

1. Организация экс-
пертизы ресурсной 
базы ОУ по разрабо-
танным критериям с 
привлечением всех 
участников образова-
тельного процесса. 
2. Составление ана-
литической справки 
состояния ресурсной 
базы ОУ. 
3. Разработка Про-
граммы развития 
ресурсной базы ОУ с 
привлечением всех 
участников образова-
тельного процесса. 
4. Создание рабочей 
группы по координа-
ции мониторинга и 
определение ее пол-
номочий; составле-
ние плана работы 
группы. 
5. Создание соб-
ственного интернет-
сайта ОУ. 
6. Сотрудничество со 
СМИ в целях пропа-
ганды положительно-
го опыта ОУ. 

1. Недостаточный 
опыт вовлечения всех 
участников образова-
тельного процесса в 
экспертную работу. 
2. Возможный фор-
мализм составления 
аналитической 
справки, или склон-
ность идеализировать 
(или недооценивать) 
ресурсы и потенциал 
ОУ. 
3. Недостаток финан-
совых средств для 
развития ресурсной 
базы. 
4. Недостаточная 
работа с участниками 
образовательного 
процесса по разъяс-
нению важности экс-
пертной работы и как 
следствие - низкая 
активность. 
 

1. Зам.директора по 
УВР, руководители 
творческих групп и 
команд. 
2. Председатель Ро-
дительского комитета 
школы (и/или Совета 
школы). 
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Организационно-
методический мо-
дуль: 
- психологический 
климат в педколлек-
тиве; 
- методический про-
цесс ОУ; 
- творческие группы, 
временные команды; 
- организационная 
структура и органи-
зационная культура 
ОУ. 

1. Создать условия 
для профессиональ-
но-личностного са-
моразвития педагогов 
ОУ. 
2. Использовать 
творческие проблем-
ные группы, команды 
для развития органи-
зационной структуры 
и организационной 
культуры ОУ. 

1. Использование 
творческого иннова-
ционного потенциала 
педагогического кол-
лектива для создания 
развивающего мето-
дического процесса, 
децентрализации 
власти в ОУ; форми-
рование команд и 
творческих проблем-
ных групп для уча-
стия в управлении и 
соуправлении ОУ. 
2. Использование 
ресурсов внешних 
организаций и учре-
ждений для повыше-
ния профессионализ-
ма педагогов. 

1. Перегруженность 
педагогов учебной 
работой. 
2. Отсутствие мате-
риальных стимулов 
для профессиональ-
ного развития. 
3. Отсутствие статьи 
расходов в бюджете 
школы для оплаты 
привлеченных специ-
алистов (научных 
работников, консуль-
тантов, тренеров). 
«Старение» педаго-
гического коллекти-
ва. 

1. Зам.директора по 
научно-методической 
работе; научные кон-
сультанты, тренеры. 
2. Руководители 
структурных подраз-
делений, ответствен-
ных за научно-
методическую работу 
в коллективе. 

Педагогический мо-
дуль: 
- сплоченность, обу-
ченность и воспитан-
ность ученического 
коллектива; 
- деятельность дет-
ских клубов, органи-
заций, творческих 
коллективов ОУ; 
- детская одарен-
ность. 
 

1. Обеспечить вы-
полнение учащимися 
программного мате-
риала не ниже обра-
зовательных стандар-
тов. 
2. Обеспечить обра-
зовательный процесс 
диагностической 
базой изучения моти-
вов, склонностей, 
ценностных устано-
вок обучающихся. 
3. Стимулировать 
развитие детского 
самоуправления, во-
влечение учащихся в 
детские организации 
и творческие коллек-
тивы по интересам и 
склонностям. 
4. Создать систему 
(освоить новые педа-
гогические техноло-
гии) работы с ода-
ренными и способ-
ными детьми. 

1. Выявление причин 
низкой успеваемости 
учащихся. 
2. Освоение педаго-
гическим коллекти-
вом актуальных и 
адекватных техноло-
гий обучения уча-
щихся. 
3. Применение мони-
торинга обученности, 
воспитанности и 
сплоченности детско-
го коллектива. 
4. Создание (и разви-
тие) детского само-
управления. 
5. Обеспечение за-
просов учащихся и их 
родителей во вне-
урочной занятости 
детей согласно 
склонностям и спо-
собностям. 
6. Привлечение науч-
ных консультантов, 
специалистов для 
работы со способны-
ми и одаренными 
детьми. 
7. Создание концеп-
ции ОУ работы со 
способными и ода-
ренными детьми. 
8. Проведение меро-
приятий, способ-
ствующих самореа-
лизации учащихся 
ОУ. 

1. Недостаточная 
обеспеченность ОУ 
методическими, ди-
дактическими посо-
биями. 
2. Отсутствие необ-
ходимых специали-
стов. 
 

1. Зам.директора по 
учебно-
воспитательной рабо-
те; социальный педа-
гог, психолог. 
2. Научные консуль-
танты, привлеченные 
специалисты. 
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Административный 
модуль: 
- управленческая 
культура админи-
стративной команды; 
- управленческая 
концепция руководи-
теля. 

1. Разработать систе-
му организационно-
методических, пси-
холого-
педагогических мер 
по поддержке иници-
ативы и творчества 
педагогического кол-
лектива. 
2. Обеспечить про-
фессиональное раз-
витие администра-
тивной команды. 
 

1. Использование 
внутренних и внеш-
них ресурсов для 
обучения, переподго-
товки и развития 
членов администра-
ции. 
2. Определение чет-
ких функциональных 
обязанностей каждо-
го члена администра-
тивной команды. 
3. Предоставление 
каждому члену адми-
нистративной коман-
ды определенной 
свободы действий с 
целью повышения 
ответственности за 
выполняемую работу. 

1. Различие управ-
ленческих концепци-
ях членов админи-
страции. 

1. Директор, замести-
тели директора 

 
Как видно из приведенной таблицы, управление ресурсами образовательного учреждения - многоаспект-

ная деятельность руководителя, во многом зависящая от сплоченности, профессионализма и ценностных 
установок участников образовательного процесса, а также его собственных представлений об образователь-
ном учреждении. Координирующие механизмы управления ресурсами - это горизонтальные связи, реализу-
емые в рамках временных и постоянных, формальных и неформальных групп, создаваемых для решения 
определенных проблем. В управлении нематериальными ресурсами контроль руководителя будет выпол-
нять, прежде всего, функцию поддержки. 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИТ НА НЕТРАДИЦИОННЫХ УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Хирьянова И. С. 
Омский государственный педагогический университет 

 

Нетрадиционные формы проведения уроков (урок-проект, урок-зачет, интегративный урок, урок изобре-
тательства, урок защиты творческих работ, урок-конференция, урок открытий и т.д.) занимают важное место 
в школьной практике, особенно в начальной школе, т. к. это связано с возрастными особенностями детей, 
игровой основой таких уроков, способствующей лучшему восприятию учебного материала. На этих уроках 
присутствуют не только игровые моменты, нетрадиционная форма подача материала, но также большие 
возможности использования различных форм коллективной и групповой работы. Нетрадиционные формы 
проведения уроков позволяют не только поднять интерес учащихся к изучаемому предмету, но так же раз-
вивать их творческую самостоятельность.  

Одним из достоинств нетрадиционных уроков с использованием средств ИТ является его эмоциональное 
воздействие на учащихся, которое направлено на формирование у школьников личностного отношения к 
изученному, на развитие различных сторон психической деятельности учащихся. Все нетрадиционные уро-
ки с использованием ИТ нацелены на активизацию субъекта учебной деятельности. На таких уроках у детей 
младшего школьного возраста формируются умения и желание учиться, складывается алгоритмический 
стиль мышления, закладываются знания и навыки не только конкретного учебного предмета, но и владения 
средствами ИТ, без которых невозможно дальнейшее успешное обучение. 

На нетрадиционных уроках с использованием ИТ процесс контроля и самоконтроля становится более 
динамичным, а обратная связь учащихся с учителем более систематической и продуктивной. Компьютер 
органично вписывается в образовательный процесс школы и является еще одним эффективным техническим 
средством, при помощи которого можно значительно разнообразить процесс обучения. 

В настоящий момент в общеобразовательной школе в качестве средств ИТ чаще всего используется пакет 
Microsoft Office. Учащиеся получают первоначальные навыки работы с такими средствами ИТ как: MS Word, 
MS Excel, MS PowerPoint, Paint. Рассмотрим основные возможности перечисленных средств ИТ [Intel 2006]. 

В учебном процессе мультимедийные презентации, разработанные MS PowerPoint, используются, чтобы 
выступающий (учитель или ученик) мог на большом экране наглядно продемонстрировать дополнительные 
материалы к своему сообщению. Выделяют следующие варианты использования MS PowerPoint в работе с 
учащимися при работе над исследовательским проектом: 

1. Проведение презентации при объяснении нового материала. Заранее созданная презентация заменяет 
классную доску при объяснении нового материала для фиксации внимания учащихся на каких-либо иллю-
страциях, данных, формулах и т.п. 

2. Наглядная демонстрация модели реального процесса. Построение диаграмм, таблиц, которые невоз-


