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Стратегической целью государственной 

политики в области модернизации образова-

ния является повышение доступности каче-

ственного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития эко-

номики, современным потребностям общест-

ва и каждого гражданина. Непрерывное по-

вышение квалификации, являясь частью до-

полнительного профессионального образо-

вания, выполняет важнейшую задачу свое-

временного и качественного обновления 

профессиональных знаний, умений и навы-

ков граждан Российской Федерации [1]. В 

связи с модернизацией образования в России, 

с внедрением новых ФГОС (Федеральных 

государственных образовательных стандар-

тов) педагогический состав работников обра-

зовательных учреждений нуждается в повы-

шении квалификации или профессиональной 

переподготовке. Решение основных задач 

общего образования и его научно-методи-

ческого обеспечения в первую очередь зави-

сит от профессиональной компетентности 

педагогических работников. При этом особое 

внимание уделяется способам подготовки 

кадров в реализации ФГОС. Вместе с тем 

следует отметить, что работа в школе по по-

вышению квалификации педагогических 

кадров носит в большей степени педагогиче-

ский и методический характер. 

Важность системы непрерывного повы-

шения квалификации научно-педагогических 

работников, необходимость ее развития и 

совершенствования признаются всеми вет-

вями власти, образовательным сообществом 

и профессиональными объединениями рабо-

тодателей. Несмотря на это, характерными 

чертами дополнительного образования 

взрослых являются отраслевая разрознен-

ность, отсутствие эффективных устойчивых 

прямых и обратных связей с производствен-

ной сферой и сферой потребления. 
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Понятие «непрерывное образование» 

определяет содержательную структуру и по-

следовательно-преемственную организаци-

онную композицию образовательной систе-

мы и может трактоваться как принцип орга-

низации образования, объединяющий все его 

ступени и виды (дошкольное, школьное, про-

фессиональное и постпрофессиональное – 

повышение квалификации и переподготовка) 

в целостную систему, обеспечивающую по-

ступательное развитие профессионально-

творческого потенциала личности, всесто-

роннее обогащение ее духовного мира, даю-

щую человеку благоприятные для него изме-

нения социального статуса. 

На современном этапе в пределах каждо-

го уровня профессионального образования 

основной задачей является непрерывное по-

вышение квалификации рабочего, служаще-

го, специалиста в связи с постоянным совер-

шенствованием ФГОС и профессиональных 

стандартов. Непрерывное повышение квали-

фикации предоставляет каждому человеку 

институциональную возможность формиро-

вать индивидуальную образовательную тра-

екторию и получать ту профессиональную 

подготовку, которая требуется ему для даль-

нейшего профессионального, карьерного и 

личностного роста [2].  

В настоящее время устоялось понимание 

единой системы непрерывного образования 

как комплекса государственных и иных об-

разовательных учреждений, обеспечиваю-

щих организационное и содержательное 

единство и преемственную взаимосвязь всех 

звеньев образования, совместно и скоорди-

нировано решающих задачи воспитания, об-

щеобразовательной, политехнической и про-

фессиональной подготовки человека. 

По мнению З.В. Возговой, «непрерывное 

образование» представляет собой организа-

цию образования, объединяющую все его 

ступени и виды (дошкольное, школьное, про-

фессиональное и постпрофессиональное – 

повышение квалификации и переподготовка) 

в целостную систему, обеспечивающую по-

ступательное развитие профессионально-

творческого потенциала личности, разносто-

роннее обогащение духовного мира, что спо-

собствует позитивному изменению социаль-

ного статуса личности. 

Б.Е. Фишман отмечает, что сегодня в пе-

дагогической реальности сформировалось 

новое комплексное противоречие между 

фактическими ценностно-смысловыми осно-

ваниями профессиональной деятельности 

педагогов и потребностью освоения педаго-

гами и укоренения в педагогической реаль-

ности гуманистической образовательной па-

радигмы. Если традиционные противоречия 

являются источником движущих сил инди-

видуального саморазвития педагогов, то но-

вые противоречия – это предпосылки груп-

пового, командного, коллективного самораз-

вития. Снятие новых противоречий невоз-

можно в порядке личной инициативы (как 

результат индивидуального саморазвития), 

поскольку эти противоречия присущи работе 

всего коллектива педагогов. Это, по сути, 

означает необходимость принципиально но-

вого этапа личностно-профессионального 

развития педагогов – совместного совершен-

ствования педагогической реальности [3]. 

Повышение квалификации является ре-

зультатом деятельности. Специально органи-

зованное обучение позволяет достичь цели за 

более короткий срок. Повышение квалифи-

кации направлено на последовательное со-

вершенствование профессиональных знаний, 

умений и навыков, рост мастерства по 

имеющейся у педагога профессии. 

Особенность повышения квалификации 

состоит в том, что слушатели, уже обладая 

определенными знаниями и практическими 

навыками выполнения работ, могут в силу 

этого критически относиться к учебному ма-

териалу, стремясь получить именно то, что им 

прежде всего нужно для практической дея-

тельности. Индикатором, свидетельствующим 

о необходимости повышения квалификации 

педагогов, служит снижения уровня качества 

образовательного процесса [4]. 

С целью подготовки педагога к иннова-

ционной деятельности можно использовать 

следующие формы повышения квалификации. 

Проблемные курсы повышения ква-

лификации. Это направление курсового 

обучения можно рассматривать только как 

инициирующую стадию профессионального 

и личностного роста педагога. Процесс даль-

нейшего профессионального развития зави-

сит от того, получит ли учитель поддержку в 

ходе повседневной работы в школе или нет. 

Курсы, проводимые в форме педаго-

гических мастерских. Целью данных курсов 

является формирование у педагогов умения 
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организовать исследовательскую деятель-

ность, обеспечение приоритета творческого 

саморазвития учителя над традиционной пе-

редачей ему знаний, умений и навыков. 

Курсы инновационного проектирова-

ния. Это альтернатива традиционным кур-

сам, данные курсы ориентированы на освое-

ние инновации и внедрение ее в образова-

тельный процесс. Педагог воспринимает себя 

одновременно и как теоретика, приносящего 

новые идеи в процесс планирования учебно-

го процесса, и как практика, организующего 

инновационную проблему на основе отрабо-

танных педагогических умений и навыков. 

Система организации курсов инновационно-

го проектирования, наряду с традиционно 

существующими структурами повышения 

квалификации, включает новые специфиче-

ские формы развития профессионализма 

учителей. 

Индивидуальная стажировка педаго-

гов, которая осуществляется на основе инди-

видуальной образовательной программы по 

определенной проблеме, построенной в со-

ответствии с принципом профессионального 

саморазвития личности, направленным на 

познание и изменение учителем самого себя. 

При таком обучении происходят осмысление 

педагогом своих практических ценностей, 

переоценка накопленного опыта. 

Дистанционный учебный курс – это 

такая форма организации учебной деятель-

ности слушателей с использованием совре-

менных технологий, которая характеризуется 

индивидуальным подходом к обучению, 

дифференциацией процесса подготовки и 

переподготовки учителей, созданием усло-

вий для непрерывного профессионального 

самосовершенствования, экономичностью 

затраченного времени и другими аспектами, 

востребованными для системы повышения 

квалификации педагогов [5]. 

Тамбовское областное автономное госу-

дарственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образо-

вания «Институт повышения квалификации 

работников образования» (далее ИПК РО) 

осуществляет деятельность по повышению 

квалификации работников образования по 

всем вышеуказанным направлениям. Это об-

разовательное учреждение является базой 

нашего исследования. 

Потребность в обучении у взрослого че-

ловека связана чаще всего либо с тем, что 

опыт предыдущей профессиональной дея-

тельности позволяет предположить вероят-

ность препятствия, с которым слушатель 

может встретиться, либо с примерами ус-

пешности коллег. Подобная практическая 

направленность, с одной стороны, облегчает 

задачу обучающего, а с другой – усложняет, 

поскольку достижение поставленных в ходе 

обучения целей требует серьезной коррекции 

имеющейся у слушателей понятийной карти-

ны мира, парадигмы мышления, педагогиче-

ских технологий [6]. 

Понимание необходимости реформиро-

вания системы образования привело к неиз-

бежности включения образовательных учре-

ждений в инновационные процессы, посто-

янного нахождения их в своем «инновацион-

ном поле» – после создания и, самое главное, 

освоения конкретного новшества. Это стано-

вится актуальным и для Тамбовской области, 

т. к. является условием развития образова-

тельного учреждения и обеспечения соци-

альной безопасности учащихся и педагогов. 

Жизнь ставит перед образовательными уч-

реждениями новые задачи, решить которые 

невозможно, работая по-старому, без разра-

ботки и внедрения каких-либо конкретных 

новшеств.  

Инновационное развитие образования 

Тамбовской области опирается на приорите-

ты современной модели образования, ориен-

тированной на инновационное развитие эко-

номики, и специально разработанные прин-

ципы. Именно на основе этих принципов в 

образовании области происходят системные 

изменения, обеспечивающие его доступ-

ность, качество, непрерывность и инвести-

ционную привлекательность.  

Для успешной реализации Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Зако-

на Тамбовской области от 1 октября 2013 г.  

№ 321-З «Об образовании в Тамбовской об-

ласти» Управлением образования науки 

Тамбовской области был принят норматив-

но-правовой документ № 3394 от 27 ноября 

2013 г., регламентирующий создание инно-

вационной инфраструктуры в системе обра-

зования области. На основании этих право-

вых документов Тамбовским ИПК РО было 

разработано и внедрено несколько образова-
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тельных программ повышения квалификации 

работников образования. Рассмотрим неко-

торые из них.  

На сегодняшний день в Тамбовской об-

ласти активно развивается инновационная 

инфраструктура в системе образования, со-

стоящая из школ-лабораторий инновацион-

ного развития, стажерских площадок, регио-

нальных инновационных площадок (рис. 1). 

«Современные подходы к организации 

методической работы в образовательных ор-

ганизациях в условиях реализации ФГОС», 

программа курсов повышения квалификации 

для заместителей директоров по учебно-вос-

питательной работе (УВР) объемом в 144 

часа. Цель программы: формирование ком-

петенций в области проектирования и управ-

ления системой методической работы в ус-

ловиях реализации ФГОС. Содержание про-

граммы предусматривает изучение следую-

щих тематических блоков: актуальные зада-

чи деятельности школьных методических 

служб, обусловленные необходимостью реа-

лизации требований ФГОС; инновационные 

формы организации методической деятель-

ности и возможности их применения в целях 

создания условия для успешной реализации 

ФГОС; организация работы проектных групп 

как механизм разработки и совершенствова-

ния образовательной программы школы; пе-

дагогические технологии обучения взрослых 

в практике работы школьной методической 

службы; методическое обеспечение иннова-

ционной деятельности в образовательной 

организации; эффективные методы система-

тизации, описания и трансляции передового 

педагогического опыта.  

Освоение программы предусматривает 

сочетание аудиторных занятий, основанных 

на интерактивных формах освоения учебного 

содержания, и практической работы, ориен-

тированной на включение освоенного мето-

дического инструментария в реальную прак-

тику.  

Следующая программа для заместителей 

директоров по УВР «Сопровождение инно-

вационных процессов в муниципальной сис-

теме образования» рассчитана на 72 часа. 

Цель: развитие профессиональной компе-

тентности в сфере инновационной деятель-

ности специалистов системы образования 

(руководящих работников, специалистов ме-

тодических служб всех уровней). Программа 

курса предусматривает рассмотрение сле-

дующих вопросов: инновационная политика 

в сфере образования; структура и содержа-

ние инновационной деятельности образова-

тельных организаций; факторы и механизмы 

оценки эффективности инновационной дея-

тельности в системе образования; современ-

ные технологии, методы, формы проектиро-

вания, организации и управления инноваци-

онной деятельностью; организация разработ-

ки, экспертизы, реализации инновационных 

проектов (программ), научно-методических 

разработок педагогов в условиях инноваци-

онной деятельности; развитие кадрового по-

тенциала, инфраструктуры образовательного 

процесса и научных исследований, эффек-

тивности образовательной, научной и инно-

вационной деятельности; выявление иннова-

ционных результатов образовательного про-

цесса, достижений, передового опыта, кон-

курентных преимуществ образовательной 

организации; развитие различных форм сете-

вого взаимодействия образовательных орга-

низаций в целях распространения лучших 

инновационных практик.  

Освоение программы предусматривает 

сочетание аудиторных занятий, основанных 

на интерактивных формах освоения учебного 

содержания, а также использовании приме-

ров и ситуаций из собственного опыта слу-

шателей (лучшие инновационные практики) 

и самостоятельной работы, ориентированной 

на включение освоенного методического ин-

струментария в реальную практику для ре-

шения конкретных проблем в своей профес-

сиональной деятельности. 

По данным курсам повышения квалифи-

кации в 2011–2015 гг. обучилось более 80 % 

руководящего состава образовательных уч-

реждений Тамбовской области. 

Для раскрытия содержания деятельности 

по развитию инновационного потенциала 

заместителя директора по УВР в системе по-

вышения квалификации нами была разрабо-

тана модель, на основании которой прово-

дился эксперимент. Она состоит из четырех 

блоков и реализуется в три этапа [6]. 

 



Гуманитарные науки. Опыт организации современного образования 

 70 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
У

сл
о

в
и

я
 н

а 
п

о
л
у

ч
ен

и
е 

ст
ат

у
са

 

«
Ш

к
о

л
а-

л
аб

о
р
ат

о
р

и
я 

 

и
н

н
о

в
ац

и
о

н
н

о
го

 р
аз

в
и

ти
я»

  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

У
сл

о
в
и

я
 д

л
я 

п
о

л
у

ч
ен

и
я
  

ст
ат

у
са

 «
С

та
ж

ер
ск

ая
  

п
л
о

щ
ад

к
а»

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

  

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

У
сл

о
в
и

я
 д

л
я 

п
о

л
у

ч
ен

и
я
  

ст
ат

у
са

 «
Р

ег
и

о
н

ал
ь
н

ая
  

и
н

н
о

в
ац

и
о

н
н

ая
 п

л
о
щ

ад
к
а»

    
 

 

 
 

 

 

Условные обозначения: 

 статус образовательно-

го учреждения; 

 основания для при-
своения статуса 

 

Рис. 1. Сеть инновационных площадок в системе образования Тамбовской области 

ШКОЛА-ЛАБОРАТОРИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
(Приказ Управления образования и науки) 

активное участие в развитии системы образования области; отработка на практике иннова-

ционных моделей организации образовательно-воспитательного процесса; обобщение и 

распространение опыта, полученного в результате инновационной деятельности; создание 

новых инновационных практик 

опыт работы в статусе «Региональная инновационная площадка» и «Стажерская площад-
ка»; наличие системы теоретического обоснования инновационного опыта; наличие сис-

темы научно-методического и организационного сопровождения инновационного опыта; 
наличие ресурсов (кадровых, материально-технических и пр.) для трансляции инноваци-

онного опыта с целью формирования и развития профессиональных компетенций педаго-

гических и руководящих работников; установление и осуществление сетевого взаимодей-
ствия с другими образовательными учреждениями различного уровня и статуса с учетом 

направления инновационной деятельности 

Рекомендация областного экспертного совета по вопросам экспертизы  

и организации экспериментальной работы в Тамбовской области 

отсутствие потен-

циала образова-

тельного учрежде-
ния для создания 

новых инновацион-

ных практик 

Закрытие  

площадки 

Рекомендация областного экспертного совета по вопросам экспертизы  

и организации экспериментальной работы в Тамбовской области 

СТАЖЕРСКАЯ ПЛОЩАДКА 
(Приказ Управления образования и науки) 

формирование и развитие профессиональных компетенций 

педагогических и руководящих работников в форме стажиров-

ки; создание условий для прохождения педагогической практи-
ки студентов учреждений среднего профессионального педаго-

гического образования 

отсутствие потенциала 

образовательного 

учреждения для осуще-

ствления деятельности 

по формированию и 

развитию профессио-

нальных компетенций 

педагогических и руко-

водящих работников в 

форме стажировки; 

переход инновацион-

ной модели образова-

тельного учреждения и 

инновационной модели 

организации образова-

тельно-воспитатель-

ного процесса в повсе-

дневную практику всех 

учреждений системы 

образования 

Закрытие 

площадки 

Заявка образовательного учреждения на открытие стажерской площадки 

положительный опыт использования и распространения инновационных практик, отра-

ботанный механизм трансляции инновационного опыта в практику; наличие потенциала 
образовательного учреждения для осуществления деятельности по формированию и 

развитию профессиональных компетенций педагогических и руководящих работников в 

форме стажировки 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 
(Приказ Управления образования и науки)  

разработка, апробирование и внедрение методик и технологий 
обучения, воспитания, новых механизмов управления в сфере 

образования, контроля и оценки качества образования, а также 

по другим актуальным направлениям развития современного 
образования 

отсутствие положи-

тельных результатов 

инновационной дея-

тельности; отсутствие 

потенциала образова-

тельной организации 

для дальнейшего разви-

тия инновационной 

практики образования 

Закрытие  

площадки 

рекомендация областного экспертного совета по вопросам экспертизы и организации 

инновационной деятельности в Тамбовской области 

конкурс разработанных в 

инициативном порядке инно-

вационных проектов или 

участие в содержательном 

наполнении инновационных 

проектов, разработанных или 

организованных ИПКРО 

социальный заказ Управления образования и 

науки Тамбовской области, областного ин-

ститута повышения квалификации работни-

ков образования, других организаций на 

открытие региональных инновационных 

площадок по отработке актуальных направ-

лений развития системы образования 

рекомендации Управления образования и нау-

ки, областного института повышения квалифи-
кации работников образования и других орга-

низаций 

заявка образовательного учреждения 

на открытие региональной инноваци-

онной площадки 
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Первый – целевой блок дает установку 

на развитие инновационного потенциала за-

местителя директора по УВР и определяется 

как формирование готовности руководящего 

работника образовательных учреждений (ОУ) 

к деятельности в постоянно изменяющейся 

инновационной среде. На первом этапе реа-

лизации модели была проведена диагностика 

уровня инновационного развития слушате-

лей курсов повышения квалификации. Для 

этого нами был разработан тест «Определе-

ние уровня инновационного развития руко-

водящих кадров образовательных учрежде-

ний». В тестировании приняли участие 100 % 

слушателей (30 человек – 1 группа). По ито-

гам обработки результатов наметились две 

основные группы, которые условно можно 

назвать «новаторами» и «умеренными». Пер-

вая категория характеризуется 100 % готов-

ностью к освоению новшеств и составляет 

65 % респондентов. Вторая составляет 35 %, 

в нее вошли педагогические работники, ко-

торые готовы к освоению инноваций, но ис-

пытывают трудности различного характера. 

Анализ результатов теста показал, что ос-

новная масса слушателей понимает необхо-

димость реформирования образовательной 

системы и стремится работать и развиваться 

в постоянно изменяющейся инновационной 

среде. 

Содержательный и организационно-дея-

тельностный блоки включают в себя про-

граммы курсов повышения квалификации, а 

также формы, методы и средства обучения. 

Слушатели получили необходимое количест-

во знаний в виде лекционных и семинарских 

занятиях. Получили возможность дистанци-

онно пройти ряд модулей программы. На 

наш взгляд, особое практическое применение 

полученных знаний на курсах дает стажи-

ровка на инновационно-эксперементальных 

площадках Тамбовской области. 

Оценочно-результативный блок содер-

жит педагогический результат реализации 

модели и средства его диагностирования и 

оценивания, результаты формирования у за-

местителей директоров по УВР инновацион-

ных знаний и умений, инновационного опы-

та, инновационного мышления, мотивации к 

включению в инновационную деятельность, 

а также результаты развития способностей 

заместителей директоров по УВР к иннова-

ционной деятельности и применению их на 

практике. Он включает уровни, а также кри-

терии и показатели развития инновационного 

потенциала заместителя директора по УВР. С 

учетом выделенных компонентов развития 

инновационного потенциала заместителя ди-

ректора по УВР (аксиологический, профес-

сиональный, личностно-акмеологический, 

эмоционально-волевой) были определены 

следующие четыре критерия: 1) мотивацион-

но-ценностные ориентации (потребность в 

саморазвитии, мотивация достижения успеха 

и избегания неудач, независимость ценно-

стей и поведения); 2) профессиональная 

компетентность (специальные профессио-

нальные компетенции, общая развитость 

ключевых компетенций); 3) рефлексия лич-

ностного роста (самооценка личностного 

роста, самооценка личной конкурентоспо-

собности); 4) личностные особенности (пси-

хологический тип, волевой потенциал, соци-

альная креативность, адаптивность и стрес-

соустойчивость, «эмоциональный интел-

лект») [7]. Оценочно-результативный блок 

так же, как и целевой реализуется в три эта-

па. Но нами в этой статье будет рассмотрен 

только первый этап, т. к. результаты экспе-

римента будут диагностироваться в буду-

щем. Этот этап характеризуется наличием 

выпускных работ, в которых содержится 

обобщенный инновационный опыт, получен-

ный в ходе повышения квалификации с 

практическим применением на практике, в 

частности разработка и внедрение инноваци-

онной деятельности в образовательном уч-

реждении. Примером такой работы служит 

открытие инновационной площадки в МАОУ 

СОШ № 36 г. Тамбова. 

Организационно-управленческая систе-

ма работы заместителя директора по УВР 

складывается в соответствии с ее образова-

тельными целями и задачами и представляет 

совокупность согласующихся между собой 

компонентов. Это условия: психологические 

(предполагают комплексное влияние на каж-

дый компонент системы работы), организа-

ционные (содержание управления, организа-

ция творческой деятельности педагогов и 

учащихся), методические (содержание мето-

дической работы, образовательные програм-

мы). Все компоненты взаимосвязаны между 

собой и нацелены на один и тот же резуль-

тат, а именно творческое самовыражение и 

развитие личности всех участников образо-
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вательного процесса. Администрация школы 

постоянно стремится к тому, чтобы совер-

шенствовать у каждого профессиональные 

знания и умения, убеждения и потребности, 

которые позволили бы ему в дальнейшем 

самостоятельно управлять своей деятельно-

стью. Следовательно, стратегическими целя-

ми являются: создание условия, обеспечи-

вающего эффективный переход объекта 

управления к самоуправлению, от развития к 

саморазвитию. 

Задачи заместителя директора по УВР: 

– создать новое видение социально-пе-

дагогических процессов на основе идей са-

моразвития личности; 

– обеспечить преобразование учебно-

воспитательного процесса в образовательном 

учреждении, при котором каждый педагог 

осознает потребность в улучшении своей 

деятельности; 

– организовать работу теоретических 

семинаров по различным педагогическим 

проблемам; разработку и использование ди-

дактических и методических материалов в 

соответствии с направлениями эксперимен-

тальной работы в школе. 

Заместитель директора по УВР является 

руководителем образовательного учрежде-

ния. Он оценивает внешние условия и внут-

ренние ресурсы для успешного внедрения 

инноваций, разрабатывает проект и техноло-

гию осуществления деятельности в реальных 

условиях работы коллектива образовательно-

го учреждения.  

При этом: 

1) педагог рассматривается как актив-

ный участник инновационного процесса, 

развивающий свои способности (в первую 

очередь – способность к рефлексии); 

2) педагогическая рефлексия – это про-

цесс, который может быть инициирован и 

направлен и является основой управления 

деятельностью педагогов; 

3) инициирование направленности реф-

лексии происходит при осознании затрудне-

ний в процессе педагогической деятельности 

для снятия этих затруднений; 

4) требования к уровню профессио-

нальной компетентности педагога формиру-

ются в соответствии с потребностями лично-

сти (обучающегося), общества, государства и 

с учетом современных тенденций развития 

образования. 

После внедрения инновации в педагоги-

ческий процесс неизбежно наступает этап 

замедления преобразований, появляется ста-

бильность.  

Для обеспечения непрерывной иннова-

ционной деятельности педагога на основе 

повышения уровня педагогической рефлек-

сии необходимо наличие определенных ус-

ловий: 

– наличие руководителя, обладающего 

методами рефлексивного управления и вы-

сокой инновационной потребностью; 

– наличие преподавателя-исследова-

теля, способного выявить противоречия и 

разработать новую норму деятельности, по-

зволяющую снять их; 

– наличие условий для обмена мнения-

ми и опытом работы на основе открытости и 

доступности результатов деятельности; 

– функционирование системы стиму-

лирования и социальной защиты; 

– четкое разграничение управленче-

ских функций между администрацией учре-

ждения; 

– гарантирование определенных мате-

риальных ресурсов, необходимых для под-

держания инноваций; 

– гуманистическая направленность 

развития образовательного учреждения; 

– акцентирование внимания управле-

ния на учебном процессе. 

Успешность инновационной деятельно-

сти образовательного учреждения зависит, 

прежде всего, от внешних условий. Образо-

вательная система – социальная, открытая 

система, и потому все процессы, происходя-

щие в обществе, оказывают огромное влия-

ние на ее развитие. Демократизация в управ-

лении образовательным учреждением позво-

ляет решать многие проблемы и противоречия 

на уровне самого учреждения, но при этом 

предъявляет высокие требования к управлен-

ческой деятельности заместителя директора 

по УВР и его личностным качествам: 

1) осознание руководителем необходи-

мости создания условий для внедрения ин-

новаций в деятельность образовательного 

учреждения; 

2) направленность деятельности на 

формирование атмосферы конструктивного 

критического отношения педагогов к своему 

труду; 
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3) организация коллективного поиска 

разрешения возникающих противоречий; 

4) формирование или создание системы, 

в которой деятельность каждого педагога 

является подсистемой, направленной на раз-

витие деятельности образовательного учреж-

дения; 

5) высокая инновационная потребность; 

6) владение методами рефлексивного 

управления. 

Индивидуальная управленческая кон-

цепция, профессиональное мышление и 

стиль управленческой деятельности замести-

теля директора по УВР позволяют оптимизи-

ровать управленческие воздействия за счет 

повышения рефлексии педагогов и их инно-

вационной потребности. Взаимосвязь замес-

тителя директора с педагогическим коллек-

тивом школы в освоении, апробации и широ-

ком применении на практике можно пред-

ставить в виде схемы (рис. 2). 

В ходе реализации модели развития ин-

новационного потенциала заместителя ди-

ректора по УВР, в частности оценочно-

результативного блока, рассмотрим два ва-

рианта инновационных площадок Тамбов-

ской области. На основании приказа Управ-

ления образования и науки области за  

№ 3394 от 27 ноября 2013 г. инновационны-

ми площадками региона являются, рассмат-

риваемые нами, МАОУ СОШ № 36 и МАОУ 

СОШ № 13 с углубленным изучением от-

дельных предметов г. Тамбова. 

Выбирая оптимальную организационную 

модель, служба медиации МАОУ СОШ № 36 

взяла за основу «воспитательную» (педаго-

гическую) модель. Вместе с тем в ней реали-

зованы некоторые особенности и функции 

других моделей. 

Медиация – это способ урегулирования 

споров при содействии медиатора (незави-

симого лица либо независимых лиц, привле-

каемых сторонами в качестве посредников в 

урегулировании спора для содействия в вы-

работке сторонами решения по существу 

спора) на основе добровольного согласия 

сторон в целях достижения ими взаимопри-

емлемого решения [8].  

Медиативный подход – деятельностный 

подход, основанный на принципах медиации, 

предполагающий владение навыками пози-

тивного осознанного общения, создающими 

основу для предотвращения и (или) эффек-

тивного разрешения споров и конфликтов в 

повседневных условиях без проведения ме-

диации как полноценной процедуры. Медиа-

тивный подход может использоваться любым 

человеком, прошедшим соответствующее 

обучение, в т. ч. для разрешения или предот-

вращения спора и разногласий, в которых он 

выступает одной из сторон. 

В структуру службы медиации МАОУ 

СОШ № 36 входят следующие подразделения.  

1. Информационно-методическая служба.  

К основным направлениям деятельности 

информационно-методической службы отно-

сятся: методическое сопровождение функ-

ционирования и развития инноваций, анали-

тическая, информационная, организационно-

методическая, консультативная деятельность.  

2. Социальная служба.  

Это служба, деятельность которой вклю-

чает в себя создание особого реабилитацион-

ного пространства, выстраивания педагоги-

чески целесообразных отношений для снятия 

рисков возникновения угрозы социального 

сиротства, полноценного развития и успеш-

ной социализации личности, интеграции 

учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в образовательное простран-

ство школы. 

3. Психолого-педагогическая служба.  

Данная служба направлена на создание 

социальной ситуации, обеспечивающей пси-

холого-педагогические условия для сохране-

ния здоровья и развития личности участни-

ков образовательного процесса. 

4. Служба школьного уполномоченного 

по правам участников образовательных от-

ношений (школьный омбудсмен).  

Цель данной службы – защита, охрана и 

пропаганда ценности прав ребенка и иных 

участников образовательных отношений. 

Школьная служба медиации тесно со-

трудничает с органами государственно-об-

щественного управления и школьного само-

управления. В рамках сотрудничества участ-

ники образовательных отношений получают 

возможность влиять на школьную политику – 

как через участие в принятии решений, кото-

рыми руководствуется администрация шко-

лы, так и через собственную активность в 

управлении внутри школьными процессами. 

Самоуправление делает школьную жизнь 

предметом совместного творчества всех ее 

субъектов. 
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Рис. 2. Модель управления инновационным процессом в образовательном учреждении 
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чать за свои поступки. 
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личности, принятие, уважение права каждого 

на удовлетворение собственных потребно-

стей и защиту своих интересов (но не в 

ущерб чужим интересам); 

3) разработка и внедрение в практику 

новых методов и форм работы по профилак-

тике бесконфликтного поведения и регули-

рованию возникших конфликтных ситуаций;  

4) разработка учебно-методического 

комплекса по реализации метода школьной 

медиации; 

5) создание с помощью метода школь-

ной медиации и восстановительного подхода 

системы защиты, помощи и обеспечения га-

рантий прав и интересов детей всех возрас-

тов и групп, включая детей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию и находящих-

ся в социально опасном положении, детей из 

неблагополучных семей, детей с девиантным 

(общественно опасным) поведением; 

6) повышение квалификации педагоги-

ческих работников школы по вопросам при-

менения процедуры медиации в повседнев-

ной педагогической практике; 

7) обеспечение открытости в деятельно-

сти по защите прав и интересов детей, ее 

подконтрольности институтам гражданского 

общества, создание условий для привлечения 

общественности в решение стоящих в этой 

сфере проблем и задач. 

К организационным задачам относятся 

разработка способов получения информации 

и дальнейшее реагирование школы на ре-

зультаты программы. Информация может 

быть получена от администратора школы 

(например, заместителя директора). В этом 

случае администратор передает часть своей 

власти и ответственности школьной службе 

медиации. Поэтому между ними должны 

быть отношения сотрудничества. Фактиче-

ски это происходит в тот момент, когда ад-

министратор говорит пришедшим к нему 

конфликтующим сторонам (или тем, кто их 

привел): «Обратитесь вначале в службу ме-

диации». При этом у обидчика есть выбор: 

прийти на программу примирения или отка-

заться от этого, и тогда дело пойдет обыч-

ным административным путем. Иногда 

именно угроза вызова на педсовет, передачи 

документов в комиссии по делам несовер-

шеннолетних (КДН), заведения уголовного 

дела заставляют нарушителя сделать первый 

шаг в направлении разрешения конфликта.  

Внедрение школьной службы медиации 

в МАОУ СОШ № 36 осуществлялось в не-

сколько этапов. 

Первый этап – диагностический (мони-

торинг психологического взаимодействия 

участников образовательных отношений; 

анкетирование педагогов, школьников, роди-

телей). Для этой цели в школе проводились 

опросы, анкетирование участников образова-

тельных отношений.  

Второй этап – организационный (форми-

рование нормативно-правовой базы, разра-

ботка Положения о школьной службе медиа-

ции, формирование группы учителей, соци-

альных педагогов, школьных психологов, 

администраторов, родителей, учащихся с це-

лью последующего их обучения).  

Третий этап – учебно-методический 

(обучение администраторов, педагогов навы-

кам ведения переговоров и отбора случаев 

для процедуры медиации).  

Четвертый этап – инновационный (вне-

дрение медиации в школе, начало работы 

школьной службы медиации). 

В рамках работы школьной службы ме-

диации проводятся лекции, семинары, тре-

нинги. С лекцией «Конфликт и взаимодейст-

вие в образовательном процессе» перед уча-

стниками образовательных отношений вы-

ступил Ю.П. Прокудин, кандидат педагоги-

ческих наук, профессор кафедры общей пе-

дагогики и психологии ТГУ им. Г. Р. Держа-

вина (октябрь, 2014 г.). Состоялся социаль-

но-психологический тренинг «Гармонизация 

взаимоотношений участников образователь-

ного процесса» (декабрь, 2014 г.). Для педа-

гогических работников школы проведен 

практико-ориентированный семинар «Про-

филактика аддиктивного поведения учащих-

ся» (ноябрь, 2014 г.), психолого-педагоги-

ческий семинар «Роль взаимодействия в ор-

ганизации комплексного сопровождения об-

разовательного процесса» (декабрь, 2014 г.), 

тренинг «Профессиональный успех как фак-

тор повышения личной эффективности» (ап-

рель, 2015 г.), методический семинар «Со-

временные концепции воспитания» (октябрь, 

2015 г.) [9].  

Для решения задачи просвещения всех 

участников образовательного процесса в 

школе проводится PR-компании, которая 

включает в себя несколько рекламных акций: 

подготовку и демонстрацию фильма о 
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школьных конфликтах, интервьюирование, 

опрос общественного мнения; организацию 

«выхода в народ» (выступления медиаторов 

во всех классах с рассказом о своей миссии; 

раздача информационных листовок с рекла-

мой «Школьной службы медиации»). Для 

большей наглядности изготавливаются стен-

газеты с описанием функций ШСМ; прово-

дится День школьной службы медиации с 

участием всех медиаторов и презентацией 

форм работы службы, программ примирения. 

Деятельность школьной службы медиа-

ции МАОУ СОШ № 36 основывается на трех 

ключевых позициях.  

Во-первых, конфликт должен быть раз-

решен его непосредственными участниками, 

поскольку только они могут найти опти-

мальное, отвечающее их интересам решение. 

Если участники конфликта взяли на себя от-

ветственность за принятое решение, они обя-

заны его исполнять.  

Во-вторых, в качестве ведущих прими-

рительной встречи (нейтральных посредни-

ков) привлекаются сами подростки, в боль-

шинстве случаев отличными медиаторами 

становятся подростки из числа школьных 

неформальных лидеров с высоким авторите-

том среди сверстников (учителям и взрослым 

медиаторам подростки часто не доверяют 

или боятся прослыть жалобщиками). Отли-

чительной особенностью данного способа 

разрешения детских конфликтов от разреше-

ния конфликтов взрослыми в том, что для 

детей – это серьезное самостоятельное и са-

морефлексивное мероприятие.  

В-третьих, навыки, полученные медиа-

торами в ходе проведения примирительных 

встреч, по качеству превосходят любые ис-

кусственные ситуации, обыгрываемые на 

тренинге, и в дальнейшем могут пригодиться 

в реальной жизни.  

Результаты, достигнутые благодаря ра-

боте школьной службы медиации, могут 

быть обобщены следующим образом. 

Для детей и подростков: 

– дети становятся более ответственны-

ми и культурными, снижаются враждеб-

ность, напряженность и эскалация конфлик-

тов, шире используются мирные процедуры 

для разрешения конфликтов; многие кон-

фликты не перерастают в правонарушения; 

– дети получают новый опыт добро-

вольчества, равноправного сотрудничества и 

гражданской активности. Опыт и творчество 

детей признаются ценными; 

– подростки получают возможность 

включаться в решение проблем, затрагиваю-

щих их жизненные интересы. При этом во-

лонтеры, прошедшие специальную подго-

товку в качестве ведущего-примирителя, по-

лучают уникальные навыки и опыт миро-

творческой деятельности; 

– повышается показатель социального 

самочувствия (в т. ч. субъективные показате-

ли повышения безопасности и снижения 

конфликтности для детей); 

– возрастает количество внутришколь-

ных конфликтов, разрешенных с использова-

нием технологий восстановительного право-

судия (примирительных процедур).  

Для педагогических работников: 

– получают новые знания и практиче-

ские навыки в области примирения, выстраи-

вания общественных отношений в детской 

среде и школе, развития методов и форм 

гражданского образования, воспитания, со-

циализации школьников; 

– получают инструменты для разреше-

ния трудных ситуаций и конфликтов;  

– снижается риск криминализации 

подростковой среды; 

– расширяется спектр приемов и под-

ходов, используемых педагогами для под-

держания порядка в детской среде; вместо 

дидактических и карательных применяются 

интерактивные и восстановительные (не ка-

рательные) методы разрешения конфликтов 

и криминальных ситуаций при усилении ро-

ли детского самоуправления [10]. 

Созданная Служба медиации в МАОУ 

СОШ № 36 демонстрирует свою значимость 

и необходимость в деле создания в школе 

безопасной среды, благоприятной для разви-

тия личности с активной гражданской пози-

цией, умеющей принимать решения и отве-

чать за свои поступки. Она является эффек-

тивным инструментом снижения конфликт-

ности, профилактики агрессивных проявле-

ний среди детей, координации усилий семьи 

и педагогов с целью предотвращения небла-

гоприятных «сценариев» развития учащихся. 

Школьная служба медиации работает не 

только реактивно (лишь в ответ на правона-

рушение и конфликт), но и активно, реагируя 

на напряженность и взаимонепонимание в 

коллективе. Этот новый инновационный 
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подход к разрешению и предотвращению 

спорных и конфликтных ситуаций начал до-

казывать свою значимость.  

Таким образом, процесс развития инно-

вационного потенциала заместителя дирек-

тора по УВР носит поэтапный характер и 

рассматривается как переход от одного уров-

ня к другому, более сложному и качественно 

отличному. Поэтому на первом этапе харак-

терно проявление сформированности от-

дельных компонентов развития инновацион-

ного потенциала. Его актуализация возможна 

в ограниченном наборе типовых ситуаций 

реализации профессиональной деятельности. 

Второй этап характеризуется активным раз-

витием у заместителей директоров по УВР 

инновационного потенциала, возможностью 

его реализации в продуктивной и результа-

тивной профессиональной деятельности. И 

третий этап характеризуется самоопределе-

нием и накоплением «критической массы» 

для их перехода на уровень саморазвития и 

самоактуализации в различных видах про-

фессиональной деятельности. 

На выходе получаем специалиста, гото-

вого работать и совершенствовать свои по-

знания в быстро изменяющейся инновацион-

ной среде. 
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The process of realization of theoretical model is revealed, methods of its building and development of innovative po-

tential of deputy school director of educational-pedagogic work. The concepts “Continuous education” and “professional 

development” are analyzed. The forms of professional development are highlighted and generalized: problem courses, peda-

gogy workshops, innovative projection courses, individual teacher’s probation, online education and others. The variants of 

course programs of professional development and content of their implementation in modern conditions are presented. The 

introduction of the presented model of innovative potential development of deputy school director about educational-

pedagogic work is realized in three stages on every of four blocks. The results of the research work on development of inno-

vative potential of deputy director on educational-pedagogic work of school at every of the model stages in the system of four 

blocks. Every block is characterized by generalized work experience on revealing, accumulation, introduction and approba-

tion of innovations on the basis of concrete educational institute of Tambov region. A short return of activity results of course 

listeners in mastering and implementation of modern educational institutions in practice. Particularly the report on innovative 

work based on Municipal Autonomous Educational Institution Secondary School 36 of Tambov “Meditation School”.  
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