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Концепции, модели, проекты

Распространение новых педагогических

практик, описываемых с помощью учебно-ме-

тодических материалов, — одно из важных

направлений информатизации образования.

Эти практики всегда достаточно подвижны,

а составляющие их процедуры далеко не од-

нородны. Учебники и методические комплек-

ты прошлого века содержали весь учебный

материал, который может понадобиться

в классе. Авторы, как правило, не требовали,

чтобы учителя использовали дополнительные

источники, а содержание предлагаемого ма-

териала постоянно обновлялось. 

Нынешние школьники живут в информаци-

онно насыщенной среде, в условиях избытка

информации. Инновационные учебно-мето-

дические материалы разрабатываются для

организации образовательного процесса

в ИКТ-насыщенной среде. Они предлагают,

как правило, широко варьировать и состав,

и объём используемых учебных текстов, рас-

сматриваемых примеров, решаемых задач

и т.п. При этом оказывается, что эти добавле-

ния (или изъятия) не влияют на достигаемые

школьниками образовательные результаты.

Это становится особенно заметно, когда

учебно-методические материалы разраба-

тывают для достижения «образовательных

целей XXI века». 

Содержание этих материалов неоднород-

но. В нём можно выделить ключевые ком-

поненты, освоение которых обеспечивает

адекватное воспроизводство новой прак-

тики. К таким компонентам относят: харак-

терные черты педагогической практики (ат-

рибуты); техники, с помощью которых эти

атрибуты воспроизводятся; особенности

окружающей среды, в которой их можно

воспроизвести. Желательно различать:

• ключевые компоненты осваиваемой пе-

дагогической практики, которые представ-

ляют собой наиболее существенные, обя-

зательные и не допускающие исключений

её. Атрибуты должны быть выделены из не-

посредственной практики учебной работы

и фиксированы в УММ; 

• ключевые компоненты распространения

осваиваемой педагогической практики, ко-

торые представляют собой наиболее суще-

ственные, обязательные и не допускающие

исключений атрибуты работы по её рас-

пространению (их должны обеспечивать

материалы, входящие в состав УММ).

Êëþ÷åâûå êîìïîíåíòû

îñâàèâàåìîé ïåäàãîãè÷åñêîé

ïðàêòèêè

Результаты исследований1 подтверждают ин-

туитивную веру в то, что чем полнее и яснее

ключевые компоненты новой педагогической

практики определены и представлены в учеб-

но-методических материалах, тем успешнее

эта практика распространяется. Новая педаго-

гическая практика, на которой основаны УММ,

как правило, возникает, испытывается и все-

сторонне исследуется в условиях конкретного

образовательного учреждения. В ходе подго-

товки УММ фиксируются все наиболее суще-

ственные процедуры и компоненты этой прак-

тики (цели учебной работы, её ожидаемые ре-

зультаты, инструменты для оценки её резуль-

татов, учебные тексты и задачи, средства

наглядности, цифровые образовательные ре-

сурсы, организационные формы и методы

учебной работы, используемое оборудование

и т.п.). Однако далеко не всегда удаётся вы-

явить все ключевые компоненты осваиваемой

педагогической практики. Лишь после воспро-

изводства этой практики в новых условиях,

с новыми участниками учебного процесса

и оценки результатов этого распространения

удаётся выявить её наиболее тонкие атрибу-

ты, которые не были отражены в УММ. 

Например, при оцен-

ке опытного внедре-

ния разработанного

в рамках проекта

ИСО инновационно-

1 Winter S.G., Srulanski G. Replication as

Strategy // Organization Science. 2001. Vol.

12. № 6. P. 730.
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го учебно-методического комплекса (ИУМК)

«Основы естественно-научных исследова-

ний» (конец 2007 года) сравнивалась работа

двух учителей, которые осваивали этот ком-

плекс. Учителя преподавали в разных классах.

Авторы УММ посчитали главным отличием их

работы использование техники сократовского

диалога для организации коммуникации

с классом только одним из них. Авторы наста-

ивали, что использование этой техники и пра-

вильно выстроенная коммуникация в клас-

се — один из ключевых компонентов ИУМК,

который ориентирован на формирование

у школьников критического мышления и вы-

работку исследовательских навыков. Поэтому

учитель, не использовавший технику сокра-

товского диалога, должен восполнить этот

пробел в работе. Когда же мы обратились не-

посредственно к материалам УММ, то оказа-

лось, что эта техника там не рассмотрена. Бо-

лее того, организация коммуникации в классе

нигде не выделяется в качестве ключевого ус-

ловия успешной работы с этими материала-

ми. Лишь в ходе обсуждения, когда они срав-

нивали работу двух учителей, они осознали,

что эти вопросы должны обсуждаться в УММ.

И им пришлось дополнить методические ма-

териалы для учителя; руководство для мето-

диста, ведущего предварительную подготовку

учителей; рекомендации наставнику, контро-

лирующему точное выполнение методики

и оказывающему учителям методическую

поддержку.

Учителя и методисты обычно обращают

внимание лишь на те составляющие, кото-

рые они могут воспроизвести и которые, как

им кажется, важны для достижения нужных

образовательных результатов. Они могут

только гадать, какие составляющие объём-

ного методического материала действи-

тельно важны, а что допускает безболезнен-

ные вариации. Только в ходе последова-

тельных попыток внедрения УММ каждый

раз в новых условиях и с новыми участника-

ми, проводя соответствующее исследова-

ние и учась на ошибках, удаётся выявить

все необходимые ключевые компоненты.

Таким образом, выявление в осваиваемой

педагогической практике ключевых компо-

нентов — необходимое условие для устойчи-

вого воспроизведения новой, доказательно-

результативной педагогической практики;

для успешного достижения желаемых ре-

зультатов, для мониторинга полноты и точно-

сти воспроизведения УММ в новых условиях.

Знание ключевых компонентов позволяет ус-

корить и повысить результативность распро-

странения УММ, предметно обсуждать воз-

можность (или недопустимость) их использо-

вания в тех или иных специфических услови-

ях. И, наоборот, недостаточное внимание

к их выявлению приводит к тому, что учителя,

осваивающие новые учебно-методические

материалы, тратят много сил и времени, пы-

таясь изучить и точно воспроизвести важ-

ные, но, по сути, второстепенные элементы

новой педагогической практики.

Всё, что сказано о ключевых компонентах

новой педагогической практики, можно от-

нести и к ключевым компонентам её рас-

пространения. Распространение — тоже

процесс со своими ключевыми элемента-

ми. Схемы распространения УММ в услови-

ях школы смотрите на рис. 1.

Здесь в качестве источника выступают

ключевые компоненты новой педагогичес-

кой практики, которые будут заменять

и/или дополнять те или иные элементы су-

ществующей. 

Линию доставки образуют такие ключе-

вые компоненты распространения:

• тренинг, в рамках которого учителя, за-

вуч и другие работники школы знакомятся

с новыми учебно-методическими материа-

лами и ключевыми компонентами;

• методическая поддержка работников

школы в процессе освоения новой педаго-

гической практики;

• административная поддержка процесса

освоения новой педагогической практики.

Линия доставки обеспечивает работников

школы знаниями, умениями и методичес-

кой помощью, то есть всем необходимым

для полноценного освоения и точного вос-

произведения ключевых компонентов но-

вой педагогической практики в условиях

своего образовательного учреждения.

Механизм обратной связи позволяет оце-

нить точность воспроизведения ключевых

компонентов осваиваемой педагогической

практики и результативность её распростра-

нения. Эта оценка используется при приня-

тии решений учителями, администрацией

школы и лицами, ответственными за органи-

зацию процесса внедрения (если они есть),

на муниципальном и региональном уровне. 

Процесс распространения находится под

влиянием множества обстоятельств — ор-

ганизационных, культурных, политических.
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В частности, на него влияет финансирова-

ние, лицензирование работы школы, аттес-

тация её работников, отношения в местном

сообществе, поддержка со стороны общест-

венности, родителей и органов власти и т.п. 

Êëþ÷åâûå êîìïîíåíòû 

ðàñïðîñòðàíåíèÿ íîâîé 

ïåäàãîãè÷åñêîé ïðàêòèêè

Одно из главных условий успешного внед-

рения и освоения новой педагогической

практики — открытая, построенная на раци-

ональной основе коммуникация между те-

ми, кто внедряет УММ и теми, кто их осваи-

вает. В качестве такой основы выступает

доказательно-результативная практика, за-

фиксированная в методических материа-

лах. Воспроизведение этой практики в но-

вой школе невозможно без изменения сло-

жившихся стереотипов поведения её

работников. Чтобы добиться этих измене-

ний, рекомендуется использовать семь клю-

чевых компонент распространения УММ:

• отбор персонала;

• повышение квалификации (дополнитель-

ная подготовка персонала);

• методическая поддержка персонала в пери-

од освоения новой педагогической практики;

• оценка работы персонала;

• оценка хода и результатов освоения

и внедрения УММ;

• административная поддержка персонала

в период освоения новой педагогической

практики;

• внешняя поддержка. 

Все эти компоненты интегрированы друг

с другом, что позволяет достичь общего ре-

зультата — изменения стереотипов пове-

дения работников школы и её культуры2.

Все эти компоненты взаимодополняют друг

друга: слабости или недоработки каждого

из них можно компенсировать с помощью

других. Схема, иллюстрирующая взаимо-

связь ключевых компонентов распростра-

нения УММ, приведена на рис. 2. 

Отбор персонала. Хорошо известно, что крат-

косрочные курсы повышения квалификации,

которые предшествуют внедрению УММ (а не-

редко и сопровождают его), могут дать учите-

лям незначительные по объёму академичес-

кие знания и весьма поверхностно знакомят их

с новым опытом. Понятно, что такая подготов-

ка не позволяет восполнить дефицит профес-

сиональной подготовки, который имеют (или

могут иметь) отдельные работники школы. По-

этому начиная распространение УММ, жела-

тельно отобрать тех учителей, которые доста-

точно подготовлены, чтобы освоить и органи-

зовать (вести) учебную работу по-новому,

сформировать методический костяк для ус-

пешного развития работы. Кроме того, они

должны обладать здравым смыслом, хорошо

знать работу школы, иметь твёрдые нравст-

венные принципы, быть способными к незави-

симым суждениям и открытыми к изменениям.

Новые педагогические практики возникают

на экспериментальных площадках. Посте-

пенно, при удачном стечении обстоятельств,

на их основе складываются устойчивые мо-

дели новой работы, которые фиксируют ин-

новационные УММ. После освоения новая

п е д а г о г и ч е с к а я

практика превраща-

ется в «широкое пе-

редовое движение»,

которое захватыва-

ет более 10% школ.

Когда число образо-

2 Пользуясь термином «культура школы»,

мы следуем сложившейся традиции и

имеем в виду примерно то же, 

что А.Н. Тубельский называл «школьным

укладом».

Ключевые

компоненты

осваеваемые

практики

Работники

Школы

Организационные, 

К у л ь т у р н ы е ,

политические

Обратная связь

Точность воспроизведения ключевых
компонентов новой педагогической практики

Рис. 1. Уточнённая концептуальная рамка распространения нововведения

Источник Влияния

Линия доставки

Получатель

Тренинг,

методическая 

И административная

поддержка
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вательных учреждений, освоивших новые

УММ, переваливает за треть (от 30 до 80%),

новую практику можно считать общеприня-

той. Она теряет статус нововведения и пре-

вращается в традицию, поддерживаемую об-

разовательными стандартами и требования-

ми лицензирования и аккредитации, которые

должны выполняться практически во всех

(более 90%) образовательных учреждениях.

Повышение квалификации. Семинары

и тренинги — эффективные инструменты,

которые позволяют ознакомить учителей

и руководителей школ с информацией

о распространяемой педагогической

практике, теориями, философией и ценнос-

тями, лежащими в её основе, её ключевыми

компонентами, новыми методами и форма-

ми учебной работы, а также используемыми

педагогическими техниками. В ходе таких

занятий учителя могут получить советы

и комментарии методистов, попрактико-

ваться в использовании новых техник, но от-

рабатывают приёмы их использования

и приобретают соответствующие навыки

они уже в ходе своей практической работы.

Методическая поддержка. Освоение ин-

новационных УММ чаще всего означает,

что учителя и другие привлечённые работ-

ники школы должны изменить сложившие-

ся стереотипы своей работы. Естественно,

это требует времени и специальных мер,

которые помогают им сознательно осваи-

вать и совершенствовать новые приёмы,

необходимые для достижения требуемых

образовательных результатов. Методичес-

кая поддержка используется в форме на-

ставничества. Она представляет собой за-

ранее спланированную и систематически

осуществляемую систему действий с ис-

полнителями: посещение и разбор уроков,

консультации (в том числе, через Интер-

нет), подготовка сообщений на методичес-

ких объединениях и т.п.

Оценка работы персонала. Чтобы сделать

процесс распространения УММ управляе-

мым, нужна система процедур, которые поз-

волили бы оценить, насколько полно учителя

используют в классе осваиваемую педагоги-

ческую практику и в какой мере результаты

её освоения соответствуют установленным

критериям. С помощью этих критериев мож-

но также оценить результативность повыше-

ния квалификации работников школы и ре-

зультативность методической поддержки.

Оценка хода и результатов освоения
и внедрения. Распространение (освоение

и внедрение) — система мероприятий, про-

грамма, которой также надо управлять.

Для этого оцениваются полнота и точность

выполнения организационных мероприятий,

сбора и использования различных видов ин-

формации и т.п. Все участники работы ис-

пользуют эти оценки для успешной реализа-

ции ключевых компонентов распространения

УММ, а также для совершенствования проце-

дур, из которых состоят эти компоненты.

Административная поддержка. Она необ-

ходима для формирования у всех участни-

ков программы распространения общего

видения существующих проблем и путей их

решения. Она обеспечивает программу ад-

министративным ресурсом, заставляет сво-

евременно принимать решения. Без неё не-

возможно решение организационных во-

просов и мобилизация персонала на дости-

жение желаемых результатов.

Внешняя поддержка. Она включает в себя

процедуры по работе с внешними организа-

циями (фондами, спонсорами, политичес-
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Интегрированные и взаимодополняющие
компоненты распрстранеия

Рис. 2. Ключевые компоненты распространения доказательно-результативной
педагогической практики

3. Методическая

поддержка

2. Повышение

квалификации

4. Оценка

работы персонала

1. Отбор

персонала

5. Оценка хода и

результатов освоения и

внедрения — УММ

6. Административная

поддержка

6. Внешняя поддержка



59ШКОЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ   3’2008

Концепции, модели, проекты

ким руководством и пр.). Эта работа необ-

ходима для обеспечения школ ресурсами

(кадровыми, финансовыми и организацион-

ными). С опорой на эти ресурсы школы мо-

гут качественно и своевременно выполнить

запланированные работы.

Важные свойства перечисленных выше

ключевых компонентов распространения

УММ (их интегрированность и взаимодопол-

няемость) не всегда достаточно осознаются.

Их можно использовать для повышения ус-

тойчивости и результативности распростра-

нения УММ. Жизнь современной школы

весьма динамична. В зависимости от ситуа-

ции каждый из этих компонентов может вно-

сить больший или меньший вклад в дости-

жение конечных результатов. В результатах

одного компонента их можно компенсиро-

вать за счёт других компонентов. Для этого

все компоненты программы распростране-

ния должны быть чётко скоординированы,

а сама программа не только постоянно оце-

ниваться, но и быть хорошо организована

и ориентирована на конечный результат.

В таблице приведены данные о результа-

тивности совместного применения различ-

ных составляющих подготовки учителей. 

Теоретическое изложение материала и его

обсуждение на учебном семинаре способ-

ны несколько расширить знания и умения

слушателей, но фактически не влияют на

использование приобретённого на практи-

ке. Результативность подготовки учителей

заметно повышается, если теоретическое

изложение и обсуждение материала на се-

минаре дополнить демонстрацией соответ-

ствующих техник. Однако и это не оказыва-

ет заметного влияния на использование

приобретённого на практике. Существен-

ных сдвигов можно добиться, если допол-

нить теоретическое изложение и обсужде-

ние, а также демонстрацию соответствую-

щих техник на семинаре выполнением

практических заданий и обсуждением по-

лученных результатов. Тогда около 5% слу-

шателей начинает использовать усвоенное

на практике. Ситуация качественно меня-

ется лишь тогда, когда работа на семина-

рах дополняется методической поддерж-

кой учителей непосредственно на рабочем

месте (в классе). Высокие результаты вне-

дрения новой педагогической практики бы-

ли получены, в том числе, за счёт поддерж-

ки и активного вовлечения в эту работу

школьной администрации, а также целена-

правленного отбора учителей, которые со-

гласились участвовать в работе.

Гибкое использование ключевых компо-

нентов способствует принятию более взве-

шенных решений при разработке программ

распространения учебно-методических ма-

териалов. Например, если на начальных

этапах массового распространения УММ

не удаётся организовать методическую

поддержку учителей на рабочем месте,

можно ужесточить требования к отбору

персонала и повысить интенсивность

и продолжительность повышения его ква-

лификации. И наоборот, если в школе до-

статочно просто найти наставников, кото-

рые окажут помощь новичку непосредст-

венно на рабочем месте, можно снизить

продолжительность и интенсивность до-

полнительной подготовки учителей. Такая

вариативность особенно важна, когда пла-

нируется распространение УММ в масшта-

бах региона или всей страны.

Результаты совместного применения различных 

составляющих подготовки учителей

Составляющие подготовки Достигнутые результаты

(% слушателей, которые 

демонстрируют знания и умения 

в ходе повышения квалификации, 

а затем используют их на практике)

Знания Умения Использование 

на практике

Изложение материала и его обсуждение на семинаре 10 5 0

+  демонстрация соответствующих техник на семинаре 30 20 0

+  выполнение практических заданий и обсуждение результатов на семинаре 60 60 5

+  методическая поддержка на рабочем месте (в классе) 95 95 95
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Итак, мы обсудили ключевые компоненты

распространения УММ. Возникает вопрос,

кто оценивает его работу, проводит отбор

персонала и другие мероприятия в рамках

компонентов, кто взаимодействует с внеш-

ними организациями в поисках внешней

поддержки. Что могут сделать сами работ-

ники школы, а для чего надо привлечь спе-

циалистов со стороны.

В реальности распространителями новых пе-

дагогических практик, как правило, являются

их авторы или связанные с ними агентства

(издатели, фонды, ассоциации и т.п.). Как мы

уже говорили, авторы лично могут надёжно

передать своё «know how» из рук в руки. Од-

нако если распространение должно быть мас-

совым (по экономическим, организационным

или политическим причинам), необходимо

привлечь специальное агентство. Сегодня

в нашей стране различные нововведения рас-

пространяют множество разных агентств (из-

датели, ассоциации, коммерческие группы,

педагогические вузы, центры, фонды, инсти-

туты развития образования и т.п.). Они раз-

мещают рекламу в Интернет, выезжают на

места и проводят тренинги сами или привле-

кают специалистов, поставляют необходимые

средства ИКТ и учебно-методические мате-

риалы. К сожалению, далеко не всегда они

действительно реализуют программы, содер-

жащие все ключевые компоненты распрост-

ранения новой педагогической практики
3
. 

За рубежом накоплен значительной опыт

распространения нововведений, выполне-

ны исследования по оценке результативно-

сти этой работы. Если новая практика ус-

пешно распространена и устойчиво вос-

производится на одной площадке, то мож-

но предложить процедуры для создания

новых площадок, где эту практику будут

и воспроизводить, и распространять.

Речь может идти о новой организации либо

о подразделении или группе внутри уже су-

ществующей. Добавление новых программ

к уже выполняю-

щимся в организа-

ции встречается ча-

ще, хотя тоже тре-

бует заметных уси-

лий и изменения

принятых способов

работы. Управле-

ние организационными изменениями (раз-

витие уже существующего функционала

в процессе развёртывания нового) добав-

ляет ещё одно измерение в работу, но не

меняет сути дела. В любом случае теперь

в качестве источника в новой концептуаль-

ной рамке (см. рис. 3) выступает новая

практика (её ключевые компоненты) вмес-

те с ключевыми компонентами её распро-

странения. Вкупе они должны быть внедре-

ны на площадке получателя (в организа-

ции, которая претендует на положение цен-

тра распространения новой практики).

Рассмотрим содержание новых ключевых

компонентов.

Источник включает в себя ключевые ком-

поненты новой педагогической практики

вместе с ключевыми компонентами её рас-

пространения. Последние содержат пол-

ный набор спецификаций для отбора пер-

сонала, повышения его квалификации, ме-

тодической поддержки, оценки работы пер-

сонала и хода реализации проекта,

административной поддержки, внешней

поддержки. Кроме того, документация

с описанием ключевых компонентов рас-

пространения включает требования к пер-

соналу и должностные инструкции для тех,

кто будет проводить распространение. Об-

ратите внимание, что для создания новых

площадок, помимо доказательно-результа-

тивной практики, ключевые компоненты

которой зафиксированы в УММ, необходим

проект новой организации и процедура её

развёртывания, которые должны быть со-

ответствующим образом прописаны.

Получателем выступает агентство (школа,

учебно-методический центр или другая ор-

ганизация), которое готово не только осва-

ивать и использовать новую педагогичес-

кую практику, но также хочет предостав-

лять сервис по дальнейшему распростра-

нению этой практики в другие

организации. Это значит, что агентство го-

тово подобрать и обучить необходимый

персонал, а также ввести в действие соот-

ветствующие процедуры, связанные с реа-

лизацией всех ключевых компонентов рас-

пространения УММ.

Обратная связь представляет собой меха-

низм, который обеспечивает сбор данных

о точности воспроизведения ключевых ком-

понентов новой педагогической практики ра-

ботниками школы (учителя, администрация)

и корректности воспроизведения процедур
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3 Исключением является проект

распространения ЦОР, выполненный в

центральном районе Петербурга 

в 2001–2005 гг. Он был представлен на

экспертном совещании руководителей

образования, которое НФПК проводил в

Санкт-Петербурге 12–15 октября 2007 года.
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её распространения (отбор персонала, повы-

шение квалификации, методическая под-

держка и т.п.). Эти данные систематически

собираются и используются для принятия ре-

шений на двух уровнях: на уровне «внедрен-

цев», занятых непосредственно распростра-

нением новой практики, и на уровне админи-

страторов, разворачивающих новую пло-

щадку распространения УММ.

Появление нового центра распространения

инновационной практики — заметное собы-

тие для всей образовательной системы. По-

этому ключевые компоненты создания но-

вой площадки распространения УММ при-

влекают внимание и испытывают влияние
существующей образовательной системы

на муниципальном, региональном и, воз-

можно, федеральном уровне. На развёрты-

вание площадки прежде всего влияют фак-

торы, связанные с надлежащим лицензиро-

ванием и правовым регулированием её ра-

боты, обеспечением финансовой

стабильности как в процессе освоения но-

вой практики, так и в процессе её распрост-

ранения, а на её работу — отношения с ме-

стным и региональным педагогическим со-

обществом (в том числе, с другими институ-

тами, ведущими методическую работу

и претендующими на развитие и распрост-

ранение новых практик). Ей обычно оказы-

вают повышенное внимание средства мас-

совой информации, политики, законодате-

ли, представители общественности и пр.

Линию доставки образуют специалисты

(или организация), которые сами являются

носителями новой педагогической практи-

ки и занимаются её распространением.

Они ведут работу с местным сообществом,

школой и педагогами по внедрению новой

практики, обеспечивают необходимую пол-

ноту и точность воспроизведения её клю-

чевых компонентов. Кроме того, они участ-

вуют в отборе новой организации и персо-

нала для распространения УММ, помогают

отбирать, обучать и поддерживать работу

привлечённых специалистов по дополни-

тельной подготовке учителей, методистов

и наставников, а также специалистов по

оценке и администраторов новой организа-

ции. Их задача — убедиться, что созданная

организация имеет все необходимые ре-

сурсы и достаточно компетентна, чтобы от-

бирать, подготавливать и методически под-

держивать работников школ в процессе ус-

тойчивого доказательно-результативного

распространения новой практики.

В процессе создании новой площадки рас-

пространения УММ линия доставки обес-

печивает и распространение новой практи-

ки (первый уровень), и развёртывание но-

вого центра её распространения (второй

уровень). Успех работы на обоих уровнях

обусловлен развёртыванием и выполнени-

ем ключевых компонентов распростране-

ния нововведений. Особенность использо-

вания этих компонентов на втором уровне

состоит в том, что здесь распространяется

сам опыт нововведения. Эти компоненты

используются для развёртывания новой

площадки, подготовки её персонала (пере-

дачи ему опыта работы) и мониторинга (ав-

торский надзор), который гарантирует, что

она работает в соответствии с установлен-

ными требованиями. 

Новая

практика 

+ ключевые компоненты 

её распространения

Персонал

новой площадки

(методисты)

Существующая

образовательная

система

Обратная связь

Точность воспроизведения ключевых
компонентов новой педагогической практики

Источник Влияния

Линия доставки

Получатель

Создатели

новой площадки

Рис. 3. Концептуальная рамка создания новой площадки распространения нонвовведений
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На втором уровне ключевые компоненты

распространения помогают решить задачу

создания новой организации или управле-

ния изменениями существующей, где раз-

вертывается новая площадка. 

Отбор персонала. В рамках этого компо-

нента выбирается место для развёртыва-

ния новой площадки, формируются крите-

рии комплектования основного персонала

(руководители, методисты, консультанты,

оценщики) и идёт само комплектование.

Повышение квалификации. Цель данного

компонента — сформировать у каждого

отобранного специалиста (основной персо-

нал) компетентности, необходимые для ре-

ализации ключевых компонентов распрост-

ранения доказательно-результативной пе-

дагогической практики, включая: 

• отбор (1) и обучение (2) новой практике

работников школ; 

•их методическую поддержку (3) и оценку (4); 

• оценку результативности внедрения —

освоения УММ (5); 

• административную поддержку (6) и внеш-

нюю поддержку (7).

Качество каскадной4 подготовки и кон-

троль её результативности должны обеспе-

чивать достаточно полное и точное воспро-

изведение зафиксированной в УММ педа-

гогической практики на уровне каждой

школы, в которых создаваемая площадка

будет распространять УММ.

Методическая поддержка персонала но-

вой площадки. Её задача — консультирова-

ние и помощь в отработке знаний и умений,

которые осваивались в процессе повыше-

ния квалификации. 

Оценка работы персонала новой площад-

ки. В рамках этого компонента требуется

определить, насколько точно работники

выполняют процедуры, обеспечивающие

функционирование каждого из ключевых

компонентов распространения. 

Оценка хода и результатов выполнения
программы по со-

зданию нового цент-

ра распространения

УММ. Это составная

часть проекта созда-

ния нового центра.

Она призвана обес-

печить его конечную

результативность. 

Административная поддержка. Она на-

правлена не только на поддержку школ,

где происходит освоение новой практики,

но и на поддержку самого нового центра,

его персонала, который, реализуя процеду-

ры внедрения, сталкивается с различными

проблемами и ищет пути их разрешения.

Внешняя поддержка необходима, чтобы

создать и сохранять на новой площадке ус-

ловия, обеспечивающие её результатив-

ную работу, дальнейшее развитие и совер-

шенствование реализуемых ею процедур.

Развёртывание новых площадок, которые

обеспечивают доказательно-результатив-

ное распространение УММ, в полном соот-

ветствии с концептуальной рамкой занима-

ет много времени (около трёх лет). 

Широко известен опыт Зимбабве, где ис-

пользовалась четырёхуровневая каскад-

ная схема. Группу методистов националь-

ного уровня готовили авторы разработки,

а методисты национального уровня — ре-

гиональных методистов. Те, в свою оче-

редь, готовили методистов муниципально-

го уровня, которые непосредственно рабо-

тали со школами. В итоге, согласно оценке

результативности программы, только треть

учителей сообщили, что они прошли запла-

нированную подготовку, и лишь немногие

из этой трети понимали суть распространя-

емых УММ. Качество подготовки падало по

мере того, как она транслировалась с одно-

го уровня на другой, приближаясь к учите-

лям. Реализованная в Зимбабве програм-

ма уделяла мало внимания отбору методи-

стов. Методическая поддержка подготав-

ливаемых специалистов была совершенно

недостаточной, а оценка работы подготов-

ленных специалистов и точность воспроиз-

ведения распространяемой практики не

проводились совсем.

Куда более успешной оказалась програм-

ма распространения нововведений на на-

циональном уровне в Норвегии, прежде

всего потому, что включала все тщательно

разработанные и систематически реализо-

ванные ключевые компоненты распростра-

нения нововведений. �
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4 Подготовка является каскадной, так как

речь идёт об обучении специалистов

(будущих методистов, тренеров), которые

будут затем отбирать, готовить,

методически поддерживать и оценивать

работу практических работников школы

(учителей, администраторов и др.).


