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Лекция 1«Инновационный менеджмент в образовании» 

Инновационное образование как основной ресурс инновационного 

развития государства» 

Образовательные цели: 

 определить сущность инновационных процессов в образовании; 

 представить поле инновационной деятельности своего образова-

тельного учреждения; 

 определите свою роль, как лидера инновационных преобразований; 

 познакомиться с широким спектром подходов, концепций, документов 

в области образовательной политики 

Ключевые понятия 

 ИИннннооввааццииии 

 ННооввооввввееддеенниияя 

 ННооввшшеессттввоо 

 ННоовваацциияя 

 ИИннннооввааццииоонннныыйй  ппооттееннццииаалл 

 ИИннннооввааццииоонннныыйй  ппррооццеесссс 

 ИИннннооввааццииооннннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь 

 ККааччеессттввоо  ооббррааззоовваанниияя 

В последнее десятилетие в условиях радикальных преобразований 

в российском обществе образовательная система действовала в силу 

накопленного ранее потенциала, сформировавшихся тенденций. Однако 

изменения социально-экономической среды, происходящие в современ-

ных условиях, предъявляют новые требования к общеобразовательной 

школе, качеству управления ею, профессиональной компетентности ру-

ководителя. 

Сформировались новые тенденции, характеризующие инноваци-

онные процессы в развитии школьного образования и внутришкольного 

управления в период начала 2000-х гг. 
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1) равноправное сосуществование двух стратегий управления – тра-

диционной и инновационной; 

2) движение в инновационном процессе от самодостаточности мас-

сового школьного образования, ориентации его на собственные корпора-

тивные интересы к учету образовательных потребностей и ожиданий раз-

личных социальных групп, а именно качество образования, сбалансиро-

ванное соответствие образования (как результат, как процесс, как образо-

вательная среда, как образовательная система) многообразным потреб-

ностям, целям, требованиям, нормам (стандартам); 

3) развитие различных форм сетевого взаимодействия и соответ-

ствующее изменение масштабов разрабатываемых инноваций; актуали-

зация в профессиограмме современного учителя способности к творче-

ской и инновационной деятельности; 

4) обеспечение опосредованного щадящего влияния дискретных ин-

новаций на профессионально-личностное развитие субъектов образова-

тельного учреждения; 

5) зависимость введения инноваций от реализации инициативно-

фрагментарного, проектно-модульного и фокусного организационных под-

ходов. 

В.В. Путин в своем выступлении на расширенном заседании Гос-

совета отметил важность государственной политики в области образо-

вания: «создание механизмов, способных кардинально поднять качество 

отечественного образования, мы должны создать стимулы для форми-

рования национальной инновационной системы, именно инновационные 

процессы рассматриваются в качестве основы для прорывного иннова-

ционного развития страны, для укрепления ее конкурентоспособности, 

от мотивации к инновационному поведению граждан и от отдачи, кото-

рую приносит труд каждого человека будет зависеть будущее России». 

Базовые понятия: 
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1) «среда инновационного образовательного учреждения» – это ор-

ганизованное пространство социально-культурных, предметно-

дизайнерских, воспитательно-обучающих, коммуникативно-партнерских и 

демократически коллегиальных условий, в которых реализуется иннова-

ционная функция школы; 2) «развивающая среда инновационного обра-

зовательного учреждения» – это совокупность целенаправленно органи-

зованных пространств, континуум которых базируется на введении цен-

ных для каждого субъекта духовных смыслов и возможностей, имеющих 

одновременно опосредованное мощное и щадящее воздействие, прояв-

ляющееся в синергетически естественном эффекте развития тех или 

иных индивидуальных способностей в ответ на ненасильственный за-

прос социума; 3) «дискретные педагогические инновации» (дискретные 

организационные формы) – автономные и самостоятельно значимые 

элементы образовательного пространства школы, не требующие гло-

бальной (сплошной) перестройки образовательного процесса, носящие 

временный и локальный характер, допускающие их изъятие без ущерба 

для функционирования базовой модели обучения. 

Да, мы абсолютно уверены, что именно в школьной среде проис-

ходит формирование мотивации к инновационному мышлению  и пове-

дению. И от того, сможем ли мы создать равные условия всем участни-

кам образовательного процесса для проявления инициативы, ответ-

ственности, самостоятельности в выборе смелых, неординарных реше-

ний будет зависеть реализация инновационного сценария развития 

страны в целом и образования в частности. 

В настоящее время значительно усилилось внимание к образова-

тельному учреждению как социальной системе. Современное образова-

тельное учреждение – это открытая государственно-общественная, со-

циально ориентированная система и основное средство достижения це-

лей обучения и воспитания учащихся. Образовательное учреждение 
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должно быть чувствительным к изменениям, быстро и точно реагиро-

вать к условиям существования. 

Образовательное учреждение, работающее в режиме инновацион-

ного развития, постоянно сверяет свои цели с государственной полити-

кой в области образования, потребностями сообщества, экономически-

ми возможностями региона и т.д. 

Схематически эта взаимосвязь и взаимозависимость может быть 

представлена следующим образом 

Взаимосвязь инновационного развития школы и ее социаль-

но-политических условий 

 

 

Директор является «проводником» государственной образователь-

ной политики, и в своей управленческой деятельности он должен вы-

страивать «мост» между приоритетами в развитии государственной об-

разовательной политики и реальной образовательной практики. В связи 

с этим для успешной работы ему необходимо быть в курсе ин-

новационных ориентиров развития образования. Помимо того директор 

должен своевременно знакомить с этой информацией свой коллектив. 

Для этого директору необходимо уметь работать с различными источни-

ками информации, определять главное, существенное и доводить до 

своих коллег. Это можно сделать разными путями. Можно отдать распо-

ряжение ознакомиться, изучить, выступить. А можно мотивировать пер-
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сонал, вызвать интерес к информации, желание обсудить, пораз-

мышлять, внести предложения о том, как сухие нормативные документы 

могут изменить жизнь школьного сообщества, какие проблемы можно 

решить, опираясь на новые концепции, какие изменения и новшества 

можно будет реализовать в рамках миссии и стратегии развития образо-

вательного учреждения. 

К понятию «готовность» в современных психолого-педагогических 

условиях существует два основных подхода: 

функционально-аналитический, рассматривающий готовность как 

состояние личности, осознающей себя способной к осуществлению дея-

тельности и стремящейся ее осуществить; 

интегральный (комплексный), в котором готовность рассматрива-

ется как наличие сформированных свойств, качеств, знаний, умений и 

т.д., необходимых для осуществления конкретным индивидуумом вы-

бранной деятельности. 

Готовность к управлению организацией в современных социально-

экономических условиях зависит от следующих составляющих: 1) ин-

теллектуальные предпосылки – способность видеть проблемы и затруд-

нения в работе; 2) поддержка готовности к сотрудничеству с подчинен-

ными, их инициативы; 3) коммуникативные предпосылки; 4) личностные 

предпосылки; 5) мотивационные предпосылки. 

Большое значение имеют организаторские способности, т.к. руко-

водитель отвечает не только за результаты собственных действий, но и 

работы своих подчиненных, должен уметь добиваться высокой отдачи, 

хорошего уровня взаимодействия при выполнении общей работы, ста-

вить перед подчиненными простые, четкие цели. 

Руководитель должен быть эффективным лидером. Это определя-

ется тремя основными составляющими: 

компетентность лидера, предполагающая наличие опыта, знаний, 

умения работать с людьми; 
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личные особенности и деловые качества, подразумевающие уве-

ренность в себе, энергичность, коммуникабельность, готовность брать 

на себя ответственность, самостоятельность; 

мотивированность к управленческой деятельности. 

При этом знания – определенный объем необходимой информа-

ции, умения – способность их применять на практике, навыки – доведен-

ные до автоматизма действия, необходимые для более успешной реа-

лизации умений. 

Управленческая компетентность, сформировавшаяся у руководи-

телей постсоветского периода так же далека от совершенства. Однако 

для выживания на рынке услуг им необходимо было научиться работать 

с информацией, приобретать умения и навыки ситуационного и интуи-

тивного управления, управления кризисами и т.п. Однако мы понимаем, 

что это скорее исключение из правил, чем закономерность. Выделяется 

небольшое количество руководителей 

Управленческая компетентность, сформировавшаяся у руководителей 

постсоветского периода так же далека от совершенства. Однако для выживания 

на рынке услуг им необходимо было научиться работать с информацией, при-

обретать умения и навыки ситуационного и интуитивного управления, управ-

ления кризисами и т.п. Однако мы понимаем, что это скорее исключение из 

правил, чем закономерность. При этом все-таки выделялось небольшое количе-

ство руководителей, которые понимали, что при подобной динамике и неодно-

значности развития государства и экономики необходимо выживать и разви-

ваться. Не имея объяснения тому, скорее интуитивно, они начали моделировать 

в себе несколько иную управленческую компетентность. Рыночные условия не-

стабильны, динамичны, зачастую непредсказуемы, и для того, чтобы быть 

успешным, руководитель должен стать менеджером, то есть научиться искус-

ству управления. 

Сфера компетентности современного руководителя включает в себя: вы-

полнение административных функций; оценку и контроль работы подчинен-



 7 

ных; обеспечение должного уровня мотивации подчиненных; самоорганизацию 

и работоспособность; организацию работы; обмен информацией и коммуника-

ции; подготовку и реализация управленческих решений. 

Не требует особых обоснований тот факт, что в ситуации рынка образо-

вательное учреждение становится равноправным его членом, при этом мене-

джерам образования не хватает знаний, умений и навыков для эффективного 

осуществления управления требующимися организационными изменениями. 

Это прежде всего целеполагание – постановка целей, согласование разнопла-

новых задач между собой и расстановка приоритетов; навык перевода страте-

гии в практические действия; делегирование полномочий и распределение 

функций между подчиненными; знания основных инструментов управления 

(планирование, отчетность, проведение совещаний, обратная связь с подчинен-

ными), понимание их важности и умение применять адекватно ситуации; про-

ведение реорганизаций, внедрение изменений; умение мотивировать починен-

ных к осуществлению преобразований; навыки слушания; навыки презентации 

и др. 

Составляющие управленческой компетентности современного руководи-

теля образовательным учреждением могут быть применены и действенны при 

условии мотивированности самого менеджера на изменения в своей организа-

ции. Практика показывает, что руководящий состав часто, как это ни парадок-

сально, является основной силой, тормозящей преобразования. 

В то же время есть понимание того, что констатация наличия перечис-

ленных выше умений и качеств руководителей не означает их применение на 

практике. Чаща всего в общеобразовательных учреждениях декларируются ор-

ганизационные изменения инновационные процессы, выстраиваются стратегии 

развития, но желание решить все проблемы с наименьшими потерями для себя 

толкают менеджеров к совершению бесконечного множества тактических оши-

бок.  Поэтому есть огромная необходимость в формировании у руководителей 

образовательных организаций готовности к управлению ОУ в соответствии с 

современными социальными условиями и требованиями рыночной системы. 



 8 

В этой связи предлагается модель готовности менеджера образования к 

управлению организационными изменениями, которая включает в себя три ос-

новные составляющие: 

-личную эффективность, предполагающую высокий уровень самооргани-

зации, лидерские качества, умение творчески мыслить и обладание командным 

стилем руководства; 

- мотивированность на изменения, состоящую из потребности в достиже-

ниях и потребности в изменениях, как личностных, так и организационных; 

- соответствующую управленческую компетентность, включающую в се-

бя способности и возможности руководителя к оптимизации процесса управле-

ния, формированию сплоченной команды, эффективной организации обратной 

связи, мотивации сотрудников к целенаправленной деятельности, анализу про-

блем и принятию эффективных решений. 

 

Сущностные характеристики понятий «Инновации в обра-

зовании, основания и смысл» 

 Интерес к инновациям в настоящее время стал настолько тоталь-

ным, что к инновациям относят все: 

демократизацию и гуманизацию образования; 

дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

деятельностный подход; 
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творчество учителя; 

методику проектирования и т.д. 

Практически любая выполненная работа сегодня считается инно-

вационной. 

Только за последние 10 лет по проблемам инноваций защищено 

100 диссертаций, опубликовано более тысячи статей. Такого роста нов-

шеств еще не было в педагогике. Возникают вопросы: 

Куда исчезают многочисленные инновации? 

Почему при таком обилии новых идей, концепций и технологий, мы 

не видим существенного прогресса в развитии педагогической науки и 

практики? (Не риторический вопрос «Почему?».) 

Обратимся к истории вопроса. 

Термин «инновация» происходит от английского слова 

«innovation», что означает «введение новаций» (новшеств), и вошел в 

обиход в 30-е годы ХХ в. в качестве социологического внутри социоло-

гической культуры и культурной антропологии. То, что выходит за рамки 

традиции и обычая и является инновацией – такова позиция культурной 

антропологии в первой половине ХХ в. 

В целом инновация противопоставлялась традиционным формам 

действий, мышления и поведения. 

В середине 80-х годов ХХ в. проводится широкое исследование 

различных форм инноваций в педагогике и в системе образования, осу-

ществляется обобщение тех инноваций, которые предложены педагога-

ми и администраторами школ различных ступеней в разных странах. 

Под инновацией понимается любая новая идея, новый метод или 

новый проект, который намеренно вводится в систему тради-

ционного образования. 

Иными словами, первоначально в социологии образования про-

должали противопоставляться традициям. 



 10 

«Традиции – инновации – институции» вот та концептуальная схе-

ма, которая позволит понять инновационные процессы как в контексте 

тех традиций, которые уже существуют в культуре и общества, так и в 

контексте социального признания инноваций, в качестве базы для осу-

ществления нововведений в системе образования. Такого рода концеп-

туальная схема позволяет избежать, с одной стороны, противопостав-

ления традиций и инноваций в нечто чуждое традициям, а с другой сто-

роны, делает возможным осмысление процессов превращения иннова-

ций в социально признанные нормы и ценности, т.е. в некие институции, 

формирующиеся в ходе социальных действий и социальных коммуника-

ций между людьми, а со временем – становящиеся традицией. 

Рассмотрим теперь понятие инновация в широком смысле и более 

узком смысле слова. 

Термин «инновация» означает, в широком смысле, – «обновле-

ние, новинка, изменение», т.е. синоним новшества. Понятие инновация 

содержит в себе сущность содержания и организации нового, тогда как 

нововведение в большей степени отражает сущность организации ново-

го. 

Под новшеством же понимают явление, несущее в себе сущность 

способа, методики, технологии содержания и организации нового. По 

своим характеристикам понятия инновации и новшества идентичны. Бо-

лее сложное понятие «инновационный процесс» – это формирование и 

развитие содержания и организации нового. 

Под педагогическим нововведением понимают целенаправ-

ленное изменение образовательного процесса посредством внедре-

ния новых, относительно стабильных изменений, способствующих пе-

реходу некой системы из одного состояния в другое 

 «Инновационный процесс» – это мотивированный, целена-

правленный  и сознательный процесс по созданию, освоению, ис-
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пользованию и распространению современных (или осовременных) 

идей (теорий, методик, технологий и т.п.) актуальных и адаптирован-

ных для данных условий и соответствующих определенным критери-

ям. 

Он направлен на качественное улучшение системы, в которую 

вносится новшество и предполагает стимулирование участников этого 

процесса. 

В более узком смысле под инновацией подразумевается не всякое 

новшество, а то, которое создано внутри организации, за счет ее внут-

ренних творческих ресурсов. 

Инновация – это то, что позволяет аккумулировать научные, тех-

нические, образовательные ресурсы и превращать их в экономический 

фактор развития». 

То есть, изменения не ради самих изменений, но для повышения 

эффективности управления образовательным учреждением. 

Такое повышение эффективности может проявляться: 

в повышении качественных показателей образовательной дея-

тельности педагогов (например, положительная динамика процента 

успешности учащихся, количества победителей олимпиад и творческих 

конкурсов, участия детей в социально-значимых проектах и т.д.); 

в оптимизации структуры образовательного учреждения в соответ-

ствии с изученными образовательными потребностями социума (напри-

мер, появление профильных образовательных услуг, расширение спек-

тра дополнительного образования, создание психолого-логопедической 

службы  т.д.); 

в обновлении организационных условий образовательного процес-

са с целью повышения его результативности (например, создание и со-

вершенствование информационно-коммуникационной среды школы, ак-
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туальный выбор и системное использование образовательных техноло-

гий в учебной деятельности и дополнительном образовании и т.д.). 

 В соответствии с международными стандартами «Инновация» 

рассматривается как конечный результат творческого труда, получив-

ший реализацию в виде новой или усовершенствованной продукции, но-

вого или усовершенствованного технологического процесса, используе-

мого в практической деятельности, либо в новом подходе к социальным 

услугам. 

В «Энциклопедии профессионального образования» дается сле-

дующее определение инновации как существенного элемента развития 

образования: «Инновации – это актуально значимые и системно самоор-

ганизующиеся новообразования, возникающие на основе разнообразия 

инициатив и новшеств, которые становятся перспективными для эволю-

ции образования и позитивно влияют на его развитие, а также на разви-

тие широкого мультикультурного пространства образования». 

 Понятие «инновационная деятельность» применительно к де-

ятельности образовательных учреждений может быть рассмотрена как 

целенаправленное преобразование содержания обучения и организаци-

онно-технологических основ образовательного процесса, направленное 

на повышение качества образовательных услуг, конкурентоспособности 

образовательных учреждений и их выпускников, обеспечение всесто-

роннего личностного и профессионального развития обучаемых.  

Инновационная деятельность преобразует характер обучения в 

отношении таких его параметров, как целевая ориентация, характер и 

содержание взаимодействия основных субъектов педагогического про-

цесса. Показателями нового качества образовательного процесса могут 

выступать следующие характеристики: новые знания, формирование 

основных компетенций учащихся, повышение уровня их личностного 

развития; отсутствие отрицательных эффектов и последствий (пере-

грузки, утомление, ухудшение здоровья, психические расстройства, де-
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фицит учебной мотивации и пр.); повышение профессиональной компе-

тентности педагогов и их отношения к работе; рост престижа образова-

тельного учреждения в социуме, выражающийся в притоке учащихся и 

преподавателей и т.д. 

Далее следует отметить, что инновационная деятельность осу-

ществляется не только в пространстве действий отдельного субъекта, 

но становится подлинной инновационной только тогда, когда инноваци-

онный опыт осуществления этой деятельности становится доступным 

другим людям. 

От чего же зависит устойчивость введения инноваций. 

Пример: исследовательская деятельность школы-лаборатории при 

РО ИПК и ПРО. 

В процессе исследования нами выявлены закономерности управле-

ния развитием общеобразовательного учреждения и обоснована зависи-

мость введения инноваций от последовательной реализации организаци-

онных подходов, а именно инициативно-фрагментарный, проектно-

модульный, фокусный. 

Инициативно-фрагментарный подход. Процесс развития школы 

обособлен от процесса внутришкольного управления. В процессе разви-

тия участвует не весь коллектив, а только проявляющие собственную 

инициативу учителя-исследователи, объединенные в проблемные, экс-

периментальные группы. Развитие осуществляется импульсивно и не по 

всем компонентам педагогической системы школы. В периодах развития 

имеют место разрывы, элемент определенной стихийности. Опыт про-

блемных групп практически не транслируется, вводимые инновации не 

становятся достоянием всего общеобразовательного учреждения. Дан-

ный подход особенно характерен для школ со «звездным» типом корпо-

ративной культуры. 

Проектно-модульный подход. Процесс развития школы моделиру-

ется на основе отдельных разделов концепции развития образователь-
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ного учреждения. Далее разрабатываются программа и комплексный план 

развития под каждый компонент педагогической системы школы. Органи-

зуются проектные группы из числа наиболее инициативных учителей. Эти 

группы работают в автономном режиме, однако результаты их деятельно-

сти заметно влияют на процесс развития школы. Целостность развития 

достигается за счет нормативного внедрения результатов эксперимента, 

получивших свое дальнейшее развитие в работе педсоветов, научно-

методических семинаров и т.п.  

Фокусный подход формируется в условиях выстроенного и инсти-

туционализированного, организационно оформленного методологиче-

ского «фокуса» развития, звеньями которого являются эксперимент, до-

стижения педагогической науки и передового опыта, работа школы по 

научно-методической теме. В школе создаются Совет по развитию, науч-

но-методический совет, куда входят руководители проблемных, экспери-

ментальных, инициативных групп, а также руководители методобъедине-

ний и творческих лабораторий. Создается диагностическая лаборатория 

школы, которая функционирует под руководством заместителя директора 

по научно-методической работе. 

Раскрыта специфика инновационной школы как особого типа обще-

образовательного учреждения. Инновационную деятельность, инноваци-

онные процессы и соответственно инновационные организации следует 

отличать от локального изобретательства, опытничества, от ситуаций по-

явления или внедрения отдельных новшеств. Инновационной деятельно-

сти присуще качество комплексности; она охватывает все стороны дея-

тельности школы: 

включение членов педагогического коллектива в инновационную 

образовательную деятельность, научно-методическую работу; 

осуществление системно-деятельностного и компетентностного 

подходов при разработке учебных программ и проектирования целей, 

содержания и технологий обучения; 
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вовлечение в управленческую деятельность всех субъектов обра-

зовательного процесса (учителей, учащихся, родителей) и демократиза-

ция управленческого процесса на этой основе; 

выделение приоритетной роли личного примера руководителя, 

разрабатывающего и реализующего программу развития школы и дру-

гие инновационные проекты; 

учебно-исследовательская компетентность, в состав которой вхо-

дят учебно-познавательная и научно-исследовательская компетентно-

сти. 

Осмысление инновационного пути развития школы в условиях мо-

дернизации образования подразумевает: 

эффективное решение задач стимулирования профессионального 

развития учителей; 

личное творчество, достижение ими высокого уровня профессио-

нальной компетентности, адекватного требованиям современного 

управления; 

развертывание научно-образовательного потенциала педагогиче-

ского коллектива. 

Проведенное исследование позволило определить основные кри-

терии инновационной школы, позволяющие выделить ее из группы 

школ, в которых присутствуют элементы развития. Первый критерий ин-

новационной школы – комплексность. Процессы развития в инноваци-

онной школе могут быть более или менее целостными и дискретными, 

но они охватывают все элементы школьной системы и весь комплекс 

направлений работы школы: управление школой, содержание основного 

и дополнительного образования, организацию учебно-воспитательного 

процесса «первой» и «второй» половины школьного дня, технологии и 

методики обучения и воспитания. 

Второй, ведущий критерий школы – продуктивность. 
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Инновация – новшество, «возникшее изнутри», за счет собствен-

ных внутренних ресурсов. Инновационная школа – образовательное 

учреждение, не просто внедряющее образовательные новшества, а со-

здающее свои, каждое из которых доводится школой до состояния «го-

тового продукта», готового к трансляции и имеющего (хотя бы теорети-

чески) определенную рыночную стоимость. 

 Наконец, третий критерий инновационной школы – открытость. 

Открытость противоположна самодостаточности и предполагает сложную 

систему взаимосвязей школы с окружающей средой, включая как связи по-

требления (внедрение заимствованных извне педагогических новшеств, 

привлечение кадровых, материально-технических финансовых ресурсов и 

т.п.), так и связи кооперации (сетевое «горизонтальное» взаимодействие 

общеобразовательных учреждений; социальное партнерство школы с 

учреждениями и организациями внеобразовательной сферы) и творческой 

экспансии (трансляция разработанных в школе инноваций и гуманистиче-

ских ценностей; «педагогизация» окружающей среды; активное участие в 

жизни микрорайона и т.д.), свою педагогическую деятельность, эффек-

тивно используя достижения педагогической науки и практики. 

Обозначены требования к инновационной школе, соответствующие 

современному этапу модернизации российского образования: построе-

ние инноваций с учетом не только возможностей и потребностей руко-

водства и педагогического коллектива школы, а также запросов учащих-

ся и их родителей, но и стратегических интересов государства и специ-

фических региональных требований к общему образованию; ориентация 

инноваций на достижение не только высоких внутренних показателей 

качества образования, но и более широких социальных эффектов, в т.ч., 

связанных с удовлетворением потребностей региональных экономиче-

ских структур; координация инновационной деятельности различных 

школ как в пределах региона, так и на межрегиональном уровне, в рам-

ках неформального сетевого сотрудничества «горизонтального» типа. 
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Что необходимо, чтобы управлять инновациями в школе? 

Анализ управленческой и образовательной практики современных 

школ позволил выявить ряд противоречий между:  

– требованиями современного осмысления принципиально новых 

потребностей внешней и внутренней среды образовательного учрежде-

ния, выбора приоритета их развития и недостаточным использованием 

эффективных управленческих процедур для включения развивающей 

среды в процесс решения проблем личностного становления всех субъ-

ектов образования;  

– объективной востребованностью личностно ориентированного 

образования и преобладанием в практике работы массовой школы сти-

хийно сформировавшихся образовательных сред, не соответствующих 

идеям гуманистической, личностно-развивающей парадигмы образова-

ния; 

– наличием в отдельных школах локальной образовательной сре-

ды развивающего типа, созданной отдельными педагогами, и отсутстви-

ем согласованности и взаимодействия между ними, ввиду недостаточ-

ной разработанности подходов к управлению развивающей средой шко-

лы в целом; 

– между высоким педагогическим развивающим потенциалом, ко-

торым обладает образовательная среда школы и слабой теоретической 

изученностью данного потенциала, а также управление его реализацией 

в образовательном учреждении; 

– потребностью в целостном развитии всех субъектов образова-

тельной среды (учащиеся, педагоги, руководители) и приверженностью 

управления к системно-авторитарному стилю руководства, не позволя-

ющему полноценно реализоваться и развиваться субъектам образова-

ния; 

– увеличивающимся числом обращений ученых и исследователей 

к определению понятия «развивающая среда», его структуре и отсут-
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ствием его четкого содержательного объема на основе средового под-

хода; 

– наличием объективной потребности в определении теоретико-

методологических и организационно-педагогических основ внутриш-

кольного управления развивающей средой и отсутствием теоретических 

основ в данной области. 

Для того чтобы управлять инновациями в школе, нужно: 

Первое, продумать, какие противоречия в практике обучения и 

воспитания заставляют отказаться от традиционного пути, и начать по-

иск нового или из каких потребностей возникает необходимость в дан-

ной инновации. 

Например, необходимость осуществить разноуровневую диффе-

ренциацию, но при этом у учителей отсутствуют необходимые знания об 

этой педагогической технологии для реализации на практике. 

Для того чтобы сформулировать цель, надо обратить внимание на 

вторую часть проблемы (противоречия) и ответить на вопрос: что жела-

тельно создать в результате работы? Например, разработать и освоить 

педагогическую технологию по дифференциации процесса обучения. 

Далее следует разобраться в сущности нововведения - это раз-

вернутая цель, комплекс взаимосвязанных задач, которые надо решить. 

Например, разработать и внедрить разноуровневый стандарт и 

апробировать разноуровневый контроль. 

Любой прогнозированный результат должен нести в себе показа-

тели достижимости, реальности, измеримости. 

Прогнозируются: возможные ожидаемые положительные результа-

ты; возможные потери, негативные последствия; компенсационные ме-

ры по их устранению. Очень важно указать параметры, по которым бу-

дет внедряться эффективность нововведения. Следует не забыть и об-
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ласти знаний, которым соответствуют вопросы затрагиваемых нововве-

дений. 

Руководитель ОУ должен вести картотеку инноваторов школы, за-

писывая сведения о том, кто вводит инновацию в данном классе и кем 

он является по отношению к ней: разработчик, пользователь, распро-

странитель. В картотеке инноваций следует фиксировать стадии, кото-

рые прошло конкретное нововведение, включая стадию на котором оно 

находится в данный момент: констатирующая, уточняющая, формирую-

щая. 

В процессе разработки и внедрения инноваций встречаются раз-

личные препятствия - это те проблемы, которые мешают внедрению ин-

новации в любой области: социальной, правовой, материально-

технической, финансовой, а также общепедагогические проблемы 

(управленческие, дидактические, частнометодические, воспитательные, 

психологические и др.) (Поговорить о факторе «тревожности») 

С учетом новых подходов к управлению образования, в частности 

с расширением общественного участия в управлении, оценивать каче-

ства нововведений могут сами педагоги, учителя-коллеги, руководители 

школ, методисты, ученые, члены Управляющего совета и др. 

Что же является движущей силой инновационных процессов в об-

разовании? 

Можно выделить следующие противоречия, которые могут стать 

основанием развития инновационных образовательных процессов: 

• между потребностями школы и ее возможностями; 

• между потребностями в прогрессивном развитии и реальным регрес-

сом школы (классический вариант - «что-то ухудшается в школе, в ней 

стало неинтересно, менее комфортно, снизилась результативность - 

надо что-то делать»), формально говоря, здесь нет противоречия между 

наукой и практикой, так как общенаучные подходы к решению подобных 
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проблем имеются, более того, могут существовать и успешные примеры 

преобразований динамики в сходных ситуациях; 

• между характером развития системы низшего и высшего порядка 

(например, школа «не вписывается в систему отношений и позиций в 

районе, городе, области»); 

• между законодательными требованиями и реальной практикой; 

• между стремлениями руководителей школы (всей школы) к призна-

нию и реальными результатами; 

• между запросами на определенные условия деятельности и возмож-

ностями данного уровня развития; 

• между потребностями отдельных групп людей школы и возможно-

стями образовательного процесса. 

По нашему мнению, самым обобщенным является первое проти-

воречие из названных – между прогрессом и регрессом в развитии. 

Анализ именно этого противоречия позволяет выйти на формули-

ровку понимания существа инновационных процессов и нового качества 

образования в современной образовательной системе. 

Новое качество образования есть своего рода «клеточка» управ-

ляемого развития, целенаправленных изменений. Выделение универ-

сальных сквозных элементов различных структур и процессов в образо-

вании позволяет разработать схему управления качеством. Примером 

может служить Карта управления качеством. 

Международные тенденции в инновационном разви-

тии образования 

К началу XXI века научно-техническая революция привела к быст-

ро развивающимся процессам глобализации. В мир высоких технологий 

и Интернет вошли понятия «глобальная экономика», «глобальная эколо-

гия», «глобальное образование». Существуют различные и противопо-
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ложные точки зрения на происходящий процесс глобализации, но его 

нельзя остановить, так как он объективно закономерен. 

Глобальное образование выступает наиболее эффективным сред-

ством позитивного развития процессов глобализации, так как только об-

разованное общество и образованное человечество может критично и 

разумно противопоставить позитивные процессы развития негативным, 

избежать анархии и насилия. Именно глобальное образование может 

обеспечить активное участие мировой науки и общественности в управ-

лении миром в новом тысячелетии. 

Человечество, озабоченное своим выживанием, все больше обра-

щается к проблемам образования, его развития и совершенствования, 

поскольку уже сейчас решается, каким будет новый век – просвещенным 

или невежественным, гуманным или агрессивным. 

В XXI веке и новом тысячелетии проблемы образования становят-

ся приоритетными во всем мире, так как они определяют будущее каж-

дой страны в отдельности и планеты в целом. 

Перед нами стоит стратегическая задача воспитания образованной 

и ответственной личности, способной обеспечить не только собственное 

жизнетворчество, но и разумную жизнедеятельность других людей. 

Пришло время, когда каждому человеку необходимо получить ком-

плекс экологических, экономических и юридических знаний в системе 

глобального образования и рационально использовать Интернет как ин-

струмент непрерывного самообразования. Глобальное образование от-

крывает огромный мир информации и дает большие возможности для 

успешной и компетентной деятельности на мировом уровне; действи-

тельно, с его помощью можно стать «человеком мира» – это реальность 

современного глобального образования, а перспективы его непредска-

зуемы. 

Состоявшаяся в апреле 1995 г. в Нью-Йорке по инициативе Амери-

канского форума для глобального образования и под эгидой ЮНЕСКО 
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международная конференция «Мосты в будущее» определила роль и 

основные направления развития Глобального образования в XXI веке. 

Глобальное образование было признано важнейшим направлением раз-

вития современной педагогической науки и практики, целью которого 

является подготовка человека к жизни в тревожном, быстро меняющем-

ся и взаимозависимом мире, к решению нарастающих глобальных про-

блем. 

Важно отметить, что глобальное образование объединяет различ-

ные образовательные системы многих государств и религий, отличаю-

щихся по своим философским, историческим, культурным и педагогиче-

ским традициям, по разному декларирующих свое отношение к глобаль-

ному образованию, но использующих его возможности в собственных 

целях. 

Развитию глобального образования способствуют различные 

научные конференции, встречи и другие международные мероприятия. 

Так, например, существенный вкладом в развитие в глобального обра-

зования стал проведенный в Австрии в сентябре 2000 г. международный 

симпозиум, на котором обсуждались необходимость и значение разви-

тия глобального образования в новом веке, в том числе через новые 

обучающие технологии. Содержание глобального образования, по мне-

нию американских исследователей, состоит из следующих основных 

направлений: 

• изучение систем (экономических, политических, экологических, тех-

нологических), 

• изучение гуманитарных ценностей (общих и различных), 

• изучение универсальных проблем (война и мир, права человека, 

окружающая среда), 

• изучение глобальной истории (развитие глобальной системы, гума-

нитарных ценностей). 
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Само понятие «глобальное образование» активно используется на 

разных уровнях: 

• на уровне глобальной мегасистемы (планетарном), то есть на уровне 

взаимодействия и взаимообогащенния национальных образовательных 

систем, межгосударственных, межрегиональных связей и международ-

ного сотрудничества; 

• на уровне конкретных образовательных систем (школ и классов, об-

разовательных центров, университетах и т.д.), то есть на уровне содер-

жания интернационального (международного) образования, развиваю-

щего планетарное мышление и сознание, и организации процесса обу-

чения в соответствии с современными образовательными стандартами, 

новыми информационными и обучающими технологиями. 

Вместе с прогрессивными учеными разных стран мы считаем, что 

глобальное образование – это не просто совокупность множества нацио-

нальных образовательных пространств и систем, это особая «мегаси-

стема», где задаются и реализуются цели национальной и мировой об-

разовательной политики, где функционируют специфические связи и от-

ношения между государствами и их образовательными системами, 

направленные на всемерное расширение возможностей развития лич-

ности. 

В последние десятилетия изменения в характере обучения проис-

ходят в контексте глобальных образовательных тенденций, которые по-

лучили название «мегатенденций» (М. Кларин). К их числу относятся: 

• массовый характер образования и его непрерывность как новое ка-

чество, 

• значимость как для индивида, так и для общественных ожиданий и 

норм, 

• ориентация на активное освоение человеком способов познаватель-

ной деятельности, 
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• адаптация образовательного процесса к запросам и потребностям 

личности, 

• ориентация обучения на личность учащихся, обеспечение возможно-

стей его самораскрытия. 

В процессе глобализации мировое образование вступает в каче-

ственно новый этап – международную интеграцию, которая является ре-

зультатом развития и углубления предшествующего этапа – интернаци-

онализации – и доведения его до уровня интеграции национальных си-

стем. Для интеграции становятся характерными возрастающие за счет 

согласованной международной образовательной политики взаимное 

сближение, взаимодополняемость и взаимозависимость национальных 

образовательных систем, синхронизация действий, достигаемая на ос-

нове регулирования их наднациональными институтами, постепенное 

перерастание национальными образовательными системами своих гос-

ударственных рамок и зарождение тенденций к формированию единого 

образовательного пространства как наиболее эффективной формы реа-

лизации задач будущего (А. Лиферов). 

Личность учителя в глобальном образовании – это личность носи-

теля культуры и ее творца, преемника и создателя мирового педагоги-

ческого опыта. По мировым стандартам современный учитель – это 

творческая индивидуальность, обладающая оригинальным проблемно-

педагогическим и критическим мышлением, создатель многовариатив-

ных программ, опирающихся на передовой мировой опыт и новые тех-

нологии обучения, интерпретирующий их в конкретных педагогических 

условиях на основе диагностического целеполагания и рефлексии. 

По общему признанию, конец XX столетия – это период «глобаль-

ных инноваций» во всех областях культуры, экономики, техники, обще-

ственной и индивидуальной жизни. Глобальные инновационные процес-

сы сопровождаются ускорением развития всех сторон общественной 

жизни, что обостряет и углубляет противоречие между темпами обще-
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ственного и индивидуального социокультурного развития. Многие науч-

ные работы посвящены решению этой проблемы через образование, 

понимая особую роль образования в создании цивилизованного граж-

данского общества. 

Например, в исследованиях Института Критического Мышления 

(Калифорния) были изучены перспективы развития образования, рас-

смотрены направления и пути реформирования образования в совре-

менном демократическом обществе. 

В настоящее время во многих экономически развитых государствах 

существуют различные концепции развития школы, как в государствен-

ном, так и частном секторе. Конкретным примером тому является разра-

ботанная в США накануне нового века и уже внедряемая концепция 

школы XXI века (школы будущего) 

СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА ШКОЛА БУДУЩЕГО 

Фокус направлен на развитие ба-
зовых умений 

Фокус направлен на развитие мыс-
лительных умений 

Результат отдельно от процесса 
обучения 

Целостное определение процесса 
обучения 

Обучение индивидуальное и са-
мостоятельное 

Совместное с учащимися решение 
учебных задач 

Обучение строится по иерархиче-
ски последовательным распоря-
жениям (указаниям) 

Обучение строится с учетом реаль-
ных проблем и задач 

Администрация руководит про-
цессом обучения 

В центре внимания – учащийся, учи-
тель – руководит процессом обуче-
ния 

Отдельных (элитных) учеников 
учат мыслить (думать) 

Всех учащихся учат мыслить (ду-
мать) 

 

Такая «Школа будущего» предполагает создание указанных (в таб-

лице) педагогических условий, необходимых для реализации теории 

критического мышления и внедрения с этой целью инновационных обра-

зовательных моделей, в том числе личностно ориентированной и инди-

видуально-творческой, так как на современном этапе развития образо-
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вательных систем основным является «индивидуальный стиль» дея-

тельности. 

Поскольку комплекс индивидуальных особенностей может лишь 

частично удовлетворить требования какого-либо вида деятельности, че-

ловек мобилизует свои ценные для данной работы качества, компенси-

руя те, которые препятствуют достижению успеха. 

В связи с гуманизацией образования возникает вопрос о границах 

изменения стиля и о границах педагогического воздействия, а также о 

степени влияния совместимости стилей деятельности учителя и ученика 

на развитие познавательной активности последнего. При рассмотрении 

данных вопросов выделены две важнейшие задачи современного обра-

зования: 

– во-первых, максимизировать процесс восприятия материала и 

обеспечить развитие познавательного стиля деятельности учащихся; 

– во-вторых, помочь учителю найти свой стиль педагогической де-

ятельности, наиболее соответствующий его индивидуальным особенно-

стям, и, что наиболее важно, уметь варьировать им в зависимости от 

особенностей стилей деятельности учащихся. 

Наиболее значимыми являются, с одной стороны, вопрос успешно-

го обучения всего класса с учетом индивидуальных особенностей каж-

дого ученика, с другой – приспособление лиц с разными индивидуально-

психологическими особенностями к педагогической деятельности, то 

есть к деятельности с постоянно изменяющимися условиями. 

Развитие индивидуального стиля познавательной деятельности 

учащихся происходит в процессе взаимодействия учителя и учащихся. 

Но зачастую происходят конфликты между учителями и учениками, что 

препятствует развитию интереса учащихся к предмету, а иногда и учеб-

ной деятельности в целом. Это происходит по причине несовместимости 

особенностей нервной системы. То, чего ожидает учитель от своих уче-

ников, основывается на его собственных предпочтениях в сфере обуче-



 27 

ния, а когда эти предпочтения не совпадают с учебными предпочтения-

ми учащихся, возникает конфликт стилей. 

Понятие «конфликт стилей», введенное американскими психоло-

гами, используется при несоответствии между «стилем обучения», то 

есть стилем деятельности учителя, и «стилем учения», т.е. стилем дея-

тельности учащегося. 

В ходе исследований американских психологов был выявлен такой 

факт, что наивысшую заинтересованность в изучении предмета дости-

гают те учащиеся, деятельность которых соответствует по типу нервной 

деятельности учителю. 

Поскольку современная система образования не предусматривает 

возможности формирования классов на основе особенностей стилей 

деятельности учеников и учителей, то главная задача, стоящая перед 

учителем, заключается в поиске компенсирующих методов обучения, 

предотвращающих «стилевые» конфликты. 

Именно с учетом особенностей индивидуального стиля деятельно-

сти учителю необходимо строить свою деятельность при дифференци-

ровании учеников на основании того, какая группа признаков преобла-

дает в их учебной деятельности. 

Впервые о таком разграничении заговорил известный отечествен-

ный психолог Б.М. Теплов, который на основе данных математической 

статистики выделил стили с доминированием «аналитических», то есть 

левополушарных, и «синтетических» - правополушарных тенденций. Да-

лее исследованиями индивидуальных психологических особенностей в 

мыслительной деятельности занимались многие отечественные и зару-

бежные психологи. 

Этой же проблемой когнитивной психологии занимались американ-

ские ученые Р. и К. Данн. Они выделили две теории обучения: 

Теория когнитивного стиля – ему соответствуют рационалистич-

ность, технологичность, регламентированность. 
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Теория мозгового полушария – ему соответствуют гибкость, спон-

танность, импровизация. 

На основании такого деления можно сделать вывод о том, что для 

обеспечения максимальной эффективности образования, развития 

творческой индивидуальности учеников необходим индивидуальный 

подход, реализуемый диагностично. 

На основе анализа психолого-педагогических исследований, как 

отечественных, так и зарубежных, был сделан вывод, что для успешного 

формирования индивидуального стиля деятельности необходимо учи-

тывать: 

– диагностический, дифференцированный и индивидуальный под-

ходы к обучению и воспитанию; 

– соответствие индивидуального стиля деятельности учителя и 

учащегося; 

– эволюцию уровней усвоения знаний: репродуктивный  эвристи-

ческий  креативный. 

Исследования, проведенные в 1993 г. Р. и К. Данн в США более 

чем в семидесяти учебных заведениях, показали, что идентичные мето-

ды, применяемые в групповом обучении, могут быть продуктивными для 

одних и сдерживающими процесс обучения других. Данные исследова-

ния показали, что ученики, индивидуальные особенности которых не 

учитываются в процессе планирования и осуществления педагогическо-

го процесса, впоследствии составляют «группу риска» и могут стать 

опасными членами общества, склонными к правонарушениям. Выявле-

но, что в большинстве случаев в группу риска входят кинестеты с так-

тильным уровнем восприятия информации и правополушарные визуалы. 

Модель, созданная ученым из США Д. Колбом, состоит из четырех 

фаз обучения, каждая из которых предполагает некоторые качества, 

способности и умения со стороны учащихся: 
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– фаза конкретного опыта – способность к восприимчивости нового 

опыта; 

– фаза рефлексивного наблюдения – способность к интерпретации 

опыта; 

– фаза абстрактной концептуализации – способность к целостному 

пониманию – схватыванию, выработке понятий и представлений, вы-

страивающих данные наблюдения в последовательную, логическую 

теорию; 

– фаза активного экспериментирования – способность использо-

вать свои теоретические представления для принятия решений, реше-

ния проблем, что, в свою очередь, ведет к приобретению нового опыта. 

Развитие образования в каждой отдельной стране и составляет 

сущность развития глобального образования в целом, которое может 

происходить только через взаимообмен и обогащение мирового педаго-

гического опыта. 

Итак, вы познакомились с различными текстами. Теперь обрати-

тесь к материалам рабочей тетради, где представлен спектр интерак-

тивных техник, которые вы может использовать в своей каждодневной 

практике. 

Заключительное задание: Составьте свою модель «Школа будуще-

го». 

 

Модуль «Инновационный менеджмент в образовании» 

Управление развивающей средой инновационного об-

разовательного учреждения 

 

С 1990-х гг. российское общество определяет в качестве основ-

ной цели современной школы создание и постоянное совершенство-

вание условий для получения каждым учеником образования в соот-
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ветствии со своими интересами и потребностями, предоставление 

всем учащимся возможностей для самоопределения. Таким образом, 

основой образовательного и управленческого процессов в общеобра-

зовательных учреждениях становится личностно-ориентированная 

образовательная парадигма. Это предъявляет новые требования к ру-

ководителям школ, ставит перед ними новые задачи, одна из которых 

– обеспечение условий для развития всех субъектов образовательного 

процесса школы. Одним из перспективных средств реализации целей 

и задач общеобразовательного учреждения является внутришкольная 

развивающая среда как особый тип образовательной системы. Историо-

графический анализ показывает, что понимание образовательной среды 

как одного из определяющих факторов развития учащихся всегда явля-

лось традиционным для отечественной педагогической практики, начи-

ная с работ К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, П.Ф. Лесгафта и особенно 

С.Т. Шацкого, однако при этом образовательная среда предполага-

лась исключительно как феномен внешкольной жизни. Воздействие 

среды на развитие личности рассматривалось также в трудах класси-

ков зарубежной педагогики (К.А. Гельвеций, Я.А. Коменский, Я. 

Корчак, Р. Оуэн, Ж.Ж. Руссо и др.), а также в более поздних работах 

зарубежных авторов (Д. Макгрегор, Дж. Гарднер, Дж. Буджентал, Р. 

Гау и др.). Дальнейший анализ показывает, что проблема образова-

тельной среды исследовалась многоаспектно: взаимодействие раз-

личных типов сред (И.М. Улановская, Н.И. Поливанов, И.В. Ермаков, 

П.И. Третьяков); классификация образовательных сред; в контексте 

гармонизации среды (Е.Н. Шиянов); «жизненная среда» (Дж. Гибсон); 

исследовались способы проектирования сред с различной направленно-
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стью – поликультурная (О.В. Гукаленко), система профессиональных и 

межличностных взаимоотношений (Т.В. Черникова), «этнокультурный 

и эстетический потенциал образовательных сред» (Г.Н. Волков, О.Д. 

Мукаева, А.Б. Панькин, М.В. Тавровская) и др.; дидактических ком-

пьютерных сред (Е.В. Данильчук, А.М. Коротков, А.В. Петров). 

Тем не менее, многие вопросы остаются нерешенными, среди 

них ведущими являются проблемы управления развивающей сре-

дой инновационного образовательного учреждения средствами 

внутришкольного управления. 

Анализ управленческой и образовательной практики современ-

ных школ позволил выявить ряд противоречий между:  

– требованиями современного осмысления принципиально но-

вых потребностей внешней и внутренней среды образовательного 

учреждения, выбора приоритета их развития и недостаточным ис-

пользованием эффективных управленческих процедур для включения 

развивающей среды в процесс решения проблем личностного станов-

ления всех субъектов образования;   

– объективной востребованностью личностно ориентированного 

образования и преобладанием в практике работы массовой школы 

стихийно сформировавшихся образовательных сред, не соответству-

ющих идеям гуманистической, личностно-развивающей парадигмы 

образования; 

– наличием в отдельных школах локальной образовательной 

среды развивающего типа, созданной отдельными педагогами, и от-

сутствием согласованности и взаимодействия между ними, ввиду не-
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достаточной разработанности подходов к управлению развивающей 

средой школы в целом; 

– между высоким педагогическим развивающим потенциалом, 

которым обладает образовательная среда школы и слабой теоретиче-

ской изученностью данного потенциала, а также управление его реа-

лизацией в образовательном учреждении; 

– потребностью в целостном развитии всех субъектов образова-

тельной среды (учащиеся, педагоги, руководители) и приверженно-

стью управления к системно-авторитарному стилю руководства, не 

позволяющему полноценно реализоваться и развиваться субъектам 

образования; 

– увеличивающимся числом обращений ученых и исследовате-

лей к определению понятия «развивающая среда», его структуре и 

отсутствием его четкого содержательного объема на основе средово-

го подхода; 

– наличием объективной потребности в определении теоретико-

методологических и организационно-педагогических основ внутриш-

кольного управления развивающей средой и отсутствием теоретиче-

ских основ в данной области. 

Эффективность управления развивающей средой инновацион-

ного образовательного учреждения может быть существенно повы-

шена, если: 

– рассматривать управление как стратегию организации образова-

тельного процесса с выявлением ведущих тенденций и специфических 

принципов, обеспечивающих целостность личностного и субъектно-
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деятельностного развития учащихся и профессионально-личностного 

развития педагогов; 

– развивающая среда инновационного образовательного учре-

ждения будет рассматриваться как базовое понятие частной теории 

управления развивающей средой школы с уточнением содержания 

сопутствующих понятий, их соотношения, существенных характери-

стик развивающей среды, специфических принципов управления; 

– будет уточнено представление о внутришкольной развивающей 

среде как объекте управления и его функциях, о ее включенности в со-

держание образования при реализации развивающей образовательной 

модели, где опыт, приобретенный в среде, является одним из источни-

ков развития личности; 

– одним из ведущих управленческих средств формирования и 

поддержания развивающей среды школы выступит разработка и реали-

зация дискретных инноваций как организационных форм реконструк-

ции образовательного процесса (автономных и самостоятельно значи-

мых элементов образовательного пространства школы), не требующих 

глобальной перестройки образовательного процесса и носящих вре-

менный и локальный характер, допускающих их изъятие без ущерба 

для функционирования базовой модели школы; 

– будет разработана модель управления развивающей средой ин-

новационного образовательного учреждения как целостная саморазви-

вающаяся система, включающая взаимосвязанные компоненты – целе-

вой, концептуальный, организационный, содержательный, процессу-

альный, технологический; 
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– будет разработана и реализована на практике система управ-

ленческих технологий и методов работы администрации школы с пе-

дагогами и учащимися, целенаправленно ориентированная на форми-

рование развивающей среды, и выработан механизм взаимодействия 

различных творческих, проектных, тьюториальных групп в условиях, 

способствующих развитию всех субъектов образовательного учре-

ждения; 

– будет проводиться перманентный мониторинг воздействия 

среды школы на всех субъектов образовательного учреждения, дина-

мики уровней профессиональных компетентностей учителей по эта-

пам управления организационно-управленческой модели, а также ин-

дивидуальных траекторий развития учащихся. 

Теория управления развивающей средой инновационного обра-

зовательного учреждения включает: 

– базовые понятия: 

1) «среда инновационного образовательного учреждения» – это орга-

низованное пространство социально-культурных, предметно-

дизайнерских, воспитательно-обучающих, коммуникативно-

партнерских и демократически коллегиальных условий, в которых 

реализуется инновационная функция школы; 

2) «развивающая среда инновационного образовательного учре-

ждения» – это совокупность целенаправленно организованных про-

странств, континуум которых базируется на введении ценных для 

каждого субъекта духовных смыслов и возможностей, имеющих од-

новременно опосредованное мощное и щадящее воздействие, прояв-

ляющееся в синергетически естественном эффекте развития тех или 
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иных индивидуальных способностей в ответ на ненасильственный 

запрос социума; 

3) «дискретные педагогические инновации» (дискретные орга-

низационные формы) – автономные и самостоятельно значимые эле-

менты образовательного пространства школы, не требующие гло-

бальной (сплошной) перестройки образовательного процесса, нося-

щие временный и локальный характер, допускающие их изъятие без 

ущерба для функционирования базовой модели обучения. 

Определение существенных характеристик развивающей среды, 

каковыми являются: социальная контекстуальность, пассионарность, 

сочетание репродуктивности и продуктивности. 

Основные характеристики развивающей среды: 

социальная контекстуальность (включенность субъектов образо-

вательного процесса в решение социально значимых проблем не 

только образовательного характера, но и в более широком плане – 

микро-, мезо- и макросоциума), 

пассионарность (возможность и способность самодвижения, вы-

хода на новые уровни организации и продуктивности в образователь-

ном процессе, социальном творчестве, личной самореализации ее 

субъектов), 

сочетание репродуктивности и продуктивности (степень влияния 

на принятие установленных и вновь творимых культурных норм, об-

разцов поведения в образовательном и широком социальном про-

странстве), 

продуктивность (создание условий для появления не только внут-

реннего, внутриличностного результата жизнедеятельности школы, 
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но и внешнего, имеющего непосредственную, социальную ценность – 

педагогические инновации, социальные проекты). 

Базовые положения, определяющие направленность управлен-

ческой деятельности всех уровней внутришкольного управления в 

разработанной модели внутришкольного управления, нацеленной на 

формирование и поддержание развивающей среды общеобразова-

тельной школы, включают: 

1) Преподавание предметных циклов, отдельных предметов, ре-

ализация межпредметных связей и учебных тем должны воссоздавать 

структуру творческой деятельности: подготовка, созревание, озаре-

ние, проверка, созидание общественно значимых продуктов. Образо-

вательная среда классно-урочного обучения должна обеспечивать 

каждому учащемуся возможность для организации своей познава-

тельной деятельности как продуктивной, творческой. 

2) Создание такого уклада школьной жизни, который будет в 

максимальной степени способствовать включению учеников в твор-

ческую познавательную деятельность, обеспечивать механизм ис-

пользования результатов ученического творчества в общественно-

полезной деятельности, стимулировать продуктивную, авторскую по-

зицию каждого ученика в учебной деятельности. 

3. Целостная модель управления развивающей средой иннова-

ционного образовательного учреждения обусловлена разработкой и 

внедрением дискретных инноваций, последовательность реализации 

которых адекватна алгоритму педагогической деятельности: целевой, 

концептуальный, организационный, содержательный, процессуаль-

ный, технологический и критериально-оценочный компоненты. 
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Модель представляет собой систему, элементами которой вы-

ступают взаимосвязанные компоненты модели. Целевой компонент 

включает цель и задачи управления развитием школы, отвечающие 

идеям личностно-ориентированной образовательной парадигмы. 

Концептуальный компонент включает набор специфических принци-

пов управления развитием школы, ориентированного на формирова-

ние развивающей внутришкольной среды. Организационный компо-

нент включает средства реализации дискретных инноваций: препода-

вание предметных циклов, отдельных предметов и учебных тем; ва-

риативная система уровней познавательной деятельности; уклад 

школьной жизни; новые организационные формы сотрудничества 

учителей. Содержательный компонент модели включает в себя кон-

кретные дискретные образовательные инновации следующих типов: 

исследовательские, учебные, учебно-организационные, структурно-

организационные, управленческие. Процессуальный компонент мо-

дели включает процессы: педагогические (классно-урочное обучение, 

проектно-исследовательская деятельность учащихся, деятельность 

тьюториальных групп) и управленческие. Технологический компо-

нент модели: система управленческих технологий и методов работы 

администрации школы с педагогами, нацеленных на формирование 

развивающей среды. Критериально-оценочный компонент модели 

включает критерии (потребностно-мотивационный, когнитивный и 

эмоционально волевой) и соответствующие им индикаторы педагоги-

ческой эффективности развивающей среды образовательного учре-

ждения. 
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Управленческие технологии, используемые администрацией 

школы, по внедрению данной модели направлены на усиление разви-

вающего эффекта среды образовательного учреждения, как-то: 

1) организация внутришкольной системы повышения квалифи-

кации; 

2) создание в школе организационных структур, предусматри-

вающих партисипативное управление; 

3) переход к матричной модели управления школой; 

4) совместное программирование предстоящей инновационной 

деятельности путем проведения организационно-деятельностных игр 

и подобных им мероприятий (семинаров, педсоветов и т.д.); 

5) организация инновационной работы школы по реализации 

национально-регионального компонента содержания образования; 

6) обеспечение активного и разностороннего взаимодействия 

внутренней среды образовательного учреждения с внешней средой; 

7) использование в управлении школой мониторинга ее разви-

тия, ориентированного на специально разработанную систему пока-

зателей, учитывающую специфику образовательной среды конкрет-

ной школы; 

8) поддержка управления развитием школы средствами внешне-

го образовательно-управленческого консалтинга. 

Управление развивающей средой, в первую очередь, направлено 

на развитие профессионализма учителей и осуществляется посред-

ством изменения функций внутришкольного управления, а именно: 
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1) информационно-аналитическая функция (определяет динами-

ку профессиональной позиции учителей, педагогического мышления 

и рефлексии); 

2) планово-прогностическая функция (стимулирует развитие пе-

дагогического целеполагания и прогнозирования); 

3) организационно-исполнительская функция (в единстве с мо-

тивационной обусловливает взаимообмен педагогическим опытом в 

коллективе, активизацию профессионального самообразования и са-

мовоспитания); 

4) контрольно-диагностическая функция (способствует форми-

рованию педагогической ответственности и компетентности, разви-

тию самоорганизации, технологическому осмыслению собственной 

деятельности и ее ориентации на реальные позитивные результаты).  

Таким образом, взаимодействие и взаимопроникновение управ-

ленческих функций определяет значимость каждой из них в развитии 

всех компонентов профессиональной компетентности учителя. 

Современные исследователи отмечают важнейшее, ключевое 

значение образовательной среды школы в системе факторов школь-

ного образования, рассматривая при этом внутришкольную образова-

тельную среду как сложный, неоднородный, а подчас и внутренне 

противоречивый феномен образования. Значимым для нас является 

выделение в имеющихся классификациях особых типов (или одного 

типа) среды, для которых характерны ориентация на ценности разви-

тия и саморазвития всех участников образовательного процесса. Та-

кой тип внутришкольной образовательной среды мы называем разви-

вающим. 
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Между понятиями «образовательная система» и «образователь-

ная среда» существует более сложное соотношение, чем между си-

стемой и ее элементом. Под образовательной (педагогической) си-

стемой подразумевается взаимосвязанная совокупность упорядочен-

ных, управляемых, целенаправленных и, как правило, относительно 

«жестких» факторов прямого влияния на процессы обучения, разви-

тия, становления личности обучающегося. Антиподом понятия си-

стемы выступает «стихия» («стихийные факторы воспитания»); дан-

ное понятие предполагает совокупность неупорядоченных, неуправ-

ляемых, спонтанно возникающих и так же спонтанно меняющихся 

факторов влияния на указанные выше процессы. «Среда» занимает 

как бы промежуточное положение между «системой» и «стихией»; 

она представляет собой совокупность управляемых и в то же время 

гибких «мягких» факторов опосредованного влияния на процессы 

обучения, развития, социализации учащегося. Таким образом, управ-

ляя процессом образования, используя те или иные рычаги непосред-

ственного влияния (например, изменяя систему организации обуче-

ния, содержание образования или методику преподавания), мы 

управляем образовательной системой школы; в то же время, используя 

факторы опосредованного влияния (например, влияя на ценности и 

традиции в коллективе или изменяя дизайн школьных помещений), мы 

управляем внутришкольной образовательной средой. 

Параметры внутришкольной образовательной среды вводятся 

для оценки степени выраженности тех или иных ее качеств, значимых 

для решения педагогических задач. Несколько модифицировав мо-
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дель, предложную В.А. Ясвиным, мы выделяем следующие парамет-

ры внутришкольной образовательной среды. 

С точки зрения внутришкольного управления важно, что обра-

зовательная среда может характеризоваться с различных сторон, в за-

висимости от степени выраженности тех или иных ее качеств. Для 

оценки этих качеств вводятся следующие параметры образовательной 

среды. 

Широта внутришкольной образовательной среды показывает, 

каков круг субъектов, объектов, процессов и явлений включен в дан-

ную образовательную среду. Педагогическую значимость широты 

образовательной среды понимали известные педагоги разных стран и 

исторических эпох. Я.А. Коменский рассматривал высший уровень 

образования как «академию и путешествие». Я.Корчак расширял об-

разовательную среду за счет участия воспитанников в детском суде и 

детском парламенте, сотрудничества с общегосударственной детской 

газетой и т.п. 

Интенсивность внутришкольной образовательной среды пока-

зывает степень насыщенности образовательной среды условиями, 

влияниями и возможностями, а также концентрированность их про-

явления. Высокая интенсивность образовательной среды может быть 

достигнута, например, в летнем детском лагере за счет специфиче-

ских условий взаимодействия педагогов со школьниками и уникаль-

ных условий среды обитания. Напротив, примером низкоинтенсивной 

образовательной среды может выступать ранее упоминавшийся тип 

образовательного учреждения – «камера хранения». 
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Осознаваемость внутришкольной образовательной среды явля-

ется показателем сознательной включенности в нее всех субъектов 

образовательного процесса. Как отмечал Л.С. Выготский, влияние 

среды на развитие ребенка будет измеряться среди других прочих 

влияний также и степенью понимания, осознания, осмысления того, 

что происходит в среде. Повышению осознаваемости образователь-

ной среды может служить наличие традиций и ритуалов, символики и 

атрибутики учебного заведения. Проблеме повышения осознаваемо-

сти образовательной среды уделял много внимания А.С. Макаренко. 

«Несмотря на то, что каждый воспитанник пребывает в учреждении 

временно, рано или поздно уйдет из него, будущее учреждения, его 

более богатая и более культурная жизнь всегда должны стоять перед 

коллективом как серьезная и высокая цель, освещающая многие 

частности сегодняшней жизни. Как показал опыт, ребята вовсе не 

безразлично относятся к далекому будущему своего учреждения, ес-

ли в учреждении им хорошо и они его любят». 

Обобщенность внутришкольной образовательной среды харак-

теризует степень координации всех субъектов внутришкольной обра-

зовательной среды и, соответственно, всех локальных образователь-

ных сред, действующих в рамках школы. Высокая обобщенность об-

разовательной среды учебного заведения обеспечивается наличием 

четкой концепции деятельности этого учреждения, разработанной и 

принятой в совместном обсуждении как с педагогами, так и с учащи-

мися школы (на доступном для них уровне). Низкую обобщенность 

образовательной среды можно встретить в образовательном учре-
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ждении, где преобладают совместители, которые приходят для того, 

чтобы «вычитать часы» по своему предмету. 

Эмоциональность внутришкольной образовательной среды ха-

рактеризует соотношение в ней эмоционального и рационального 

компонентов. Очевидно, что определенная образовательная среда, 

даже при одинаково высоких значениях по всем прочим показателям, 

может быть как эмоционально насыщенной, «яркой», так и эмоцио-

нально бедной, «сухой». На показатель эмоциональности образова-

тельной среды может накладывать отпечаток сам профиль учебного 

заведения или его тип (общеобразовательная школа, кадетское учеб-

ное заведение или школа с углубленным изучением образовательной 

области «Искусство»). 

Доминантность внутришкольной образовательной среды харак-

теризует значимость внутренней среды данного образовательного 

учреждения в системе ценностей субъектов образовательного процесса. 

Доминантность описывает образовательную среду по критерию «зна-

чимое – незначимое». Это показатель иерархического положения дан-

ной образовательной среды по отношению к другим источникам влия-

ния на личность: чем большую роль играет определенная образова-

тельная среда в развитии человека, чем более высокое, «центральное» 

место она в этом смысле занимает – тем более она доминантна. Следует 

отметить, что практически каждый из выдающихся классиков мировой 

педагогической мысли считал высокую доминантность «своей» образо-

вательной среды непременным условием ее успешного функциониро-

вания, причем, подчас это предполагалось средствами информацион-
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ной или физической изоляции воспитанника (наиболее характерный 

пример – педагогическая система Ж.-Ж. Руссо). 

Согласованность внутришкольной образовательной среды по-

казывает степень согласованности влияния на личность, оказываемо-

го внутришкольной образовательной средой, с другими (внешколь-

ными) образовательными средами, влияющими на ту же личность. 

Согласованность характеризует широкую образовательную среду 

личности по критерию «гармоничное – негармоничное». Иными сло-

вами, согласованность показывает, является ли данная внутришколь-

ная образовательная среда чем-то обособленным в среде обитания 

личности, или она тесно с ней связана, интегрирована в нее. О высо-

кой степени согласованности образовательной среды может, напри-

мер, свидетельствовать четкая ориентированность ее задач и компо-

нентов на социальный заказ. Можно констатировать относительно 

низкий уровень согласованности современной школьной образова-

тельной среды в целом по отношению к сегодняшней, кардинально 

изменившейся среде обитания. 

Социальная активность внутришкольной образовательной сре-

ды является показателем социально ориентированного созидательно-

го потенциала школы и экспансии образовательного учреждения в 

среду обитания. Образовательная среда в одних случаях может вы-

ступать исключительно в роли социального потребителя, эксплуати-

рующего в процессе своего функционирования те или иные гумани-

тарные или материальные ценности, ничего не отдавая обществу, в 

т.ч. и качественно образованных выпускников, и тогда правомерно 

говорить о низкой степени ее социальной активности. В других слу-
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чаях она сама производит тот или иной социально значимый продукт, 

активно его распространяет, оказывая таким образом влияние на сре-

ду обитания, т.е. демонстрирует высокую степень социальной актив-

ности. Таким социально значимым продуктом могут быть не только 

образованные люди, обязанные своим личностным развитием данной 

образовательной среде, но также собственно интеллектуальные или 

материальные ценности: общественные инициативы, учебные или 

компьютерные программы, методическая литература, творческие 

произведения, сувениры, сельскохозяйственная продукция и т.д. 

Мобильность внутришкольной образовательной среды является 

показателем ее способности к органичным эволюционным изменени-

ям в контексте взаимоотношения со средой обитания. О высокой сте-

пени мобильности образовательной среды можно говорить, когда 

учитель на своих уроках творчески использует новые методические 

разработки; проводит уроки в контексте определенных событий, про-

исходящих в среде обитания; легко варьирует план урока в зависимо-

сти от конкретной обстановки, сложившейся в классе; знакомится с 

работами психологов и соответственно перестраивает характер свое-

го педагогического общения с учениками и т.п. Естественно, никакая 

образовательная среда не может устойчиво функционировать, не со-

относя свою образовательную стратегию с изменениями условий в 

среде обитания. Речь идет о хорошо продуманной и спланированной 

адаптации к неизбежным общественным изменениям, такой пере-

стройке образовательной среды, которая бы, с одной стороны, учиты-

вала изменяющийся образовательный заказ, а с другой – не приводи-

ла к деструктивным ситуациям в самой образовательной среде. 
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Устойчивость внутришкольной образовательной среды харак-

теризует ее стабильность во времени. Так, ведущие европейские уни-

верситеты доказали высокую устойчивость их образовательных сред 

на протяжении веков. Низкая степень устойчивости образовательной 

среды характерна, например, для школы, в которой происходит по-

стоянная «текучка кадров» или каждый год меняются директора. Пе-

реход образовательного учреждения из режима функционирования в 

режим развития также неизбежно сопряжен с временным падением 

устойчивости внутришкольной образовательной среды. Отмечается 

тенденция определенной зависимости устойчивости образовательной 

среды от ее модальности. К наиболее устойчивому типу можно отне-

сти догматическую образовательную среду, которая «функционально 

мало чем отличается от своего средневекового воплощения… и оста-

ется господствующей в образовательных учреждениях на пороге XXI 

века». В то же время творческая образовательная среда, без сомнения, 

относится к наименее устойчивому типу. 

Условия формирования развивающей среды общеобразователь-

ного учреждения средствами внутришкольного управления: 

 Первым условием выступает организация внутришкольной си-

стемы повышения квалификации. Важнейшей характеристикой внут-

ришкольной системы повышения квалификации инновационного об-

разовательного учреждения является развитие в ее рамках коллектив-

ного педагогического творчества, проявляющегося в разработке и ре-

ализации различных дискретных инноваций. 

Второе условие – создание в школе организационных структур, 

предусматривающих партисипативное управление. Выделяются два 
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метода организации коллективной работы, позволяющих получать 

большую отдачу от деятельности коллегиальных органов в школе: 

метод номинальных групп и метод групповой дискуссии. 

Третье условие – переход к матричной модели управления шко-

лой. Данное условие соотносится с принципом развития структуры 

управления школой. 

Четвертое условие – совместное программирование предстоя-

щей инновационной деятельности через проведение организационно-

деятельностных игр и подобных им мероприятий (семинаров, педсо-

ветов и т.д.). 

Пятое условие – организация инновационной работы школы по 

реализации национально-регионального компонента содержания об-

разования. Данное условие соотносится с принципом преемственно-

сти основных направлений развития различных уровней образования: 

федерального, регионального, муниципального, школьного. 

Шестое условие – обеспечение активного и разностороннего 

взаимодействия внутренней среды образовательного учреждения с 

внешней средой. 

Седьмое условие – использование в управлении школой мони-

торинга ее развития, ориентированного на специально разработанную 

систему показателей, учитывающую специфику образовательной 

среды конкретной школы. Один из возможных подходов к определе-

нию набора показателей и индикаторов развития общеобразователь-

ного учреждения. 

Восьмое условие – поддержка управления развитием школы 

средствами внешнего образовательно-управленческого консалтинга. 
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Данный перечень условий формирования развивающей среды обще-

образовательного учреждения средствами внутришкольного управле-

ния является открытым и может быть дополнен в зависимости от 

специфики конкретной ситуации и от особенностей «лица» той или 

иной инновационной школы. Однако восемь охарактеризованных 

выше условий являются тем необходимым минимумом, на базе кото-

рого руководитель любой школы может осуществлять управленче-

скую деятельность по формированию внутришкольной среды. 

Критерии и индикаторы педагогической эффективности разви-

вающей среды образовательного учреждения: 

– потребностно-мотивационному критерию – развития целей и 

задач получения образования, потребности в самообразовании, лич-

ностного смысла обучения, положительного отношения к учебной 

деятельности в школе, интереса к дополнительному образованию в 

школе; 

– когнитивному критерию – развития внимания, памяти, мыш-

ления, учебной деятельности; 

– эмоционально-волевому критерию – развития самоконтроля и 

произвольности, развития организованности, развития дисциплиниро-

ванности. 

На их основе, по нашему мнению, возможно наиболее объек-

тивно и адекватно оценить степень эффективности развивающей сре-

ды на уровне класса, параллели, школы. Периодически проводимые 

оценки являются необходимой составляющей мониторинга эффек-

тивности управления, формирования и поддержания развивающей 

среды образовательного учреждения. Набор индикаторов позволяет 
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проанализировать наличный уровень, то есть выявлять достаточно и 

недостаточно развитые показатели и на основе полученной информа-

ции определить управленческие шаги по коррекции процесса форми-

рования и поддержания развивающей среды школы. 

 


