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Перед новым поколением сегодня стоят задачи, решения которых традиционная школа
предложить не может. Ведь её цель — передать ученику знания, жёстко регламентиро-
ванные учебной программой, которые затем в результате тренировки становятся навы-
ками определённых действий. А роль учителя сводится к передаче знаний ученику и оце-
ниванию умений и навыков, которые, кстати, могут и не сформироваться. Такая система
образования изначально предполагала авторитарный стиль отношений, в том числе и от-
ношений «ученик-учитель». Ребёнок был лишён права на восприятие и понимание учеб-
ного материала в соответствии со своими индивидуальными особенностями развития.

Но новые цели, содержание образования и способы обучения определяют и но-
вые требования к педагогической профессии, личности самого учителя. А социально-
экономические отношения, которые сформировались в нашей стране за последние
15 лет, выдвигают иные требования к личности выпускника школы.

Прежде всего, в нём должны быть сформированы качества, позволяющие адап-
тироваться к условиям рыночной экономики, работать с огромным объёмом информа-
ции. Современные условия требуют от молодого человека способности к рефлексив-
ному поведению и стремления к постоянному самосовершенствованию.

Такой «заказ» школе во многом продиктован родителями учащихся. Нельзя за-
бывать, что школа первая в системе образования приняла детей тех родителей, по-
требности которых (в том числе и образовательные) сформировались уже в «эпоху пе-
ремен». Таким образом, возникло явное противоречие между новыми образователь-
ными потребностями общества и традиционным содержанием образования.

Стремление преодолеть это противоречие привело систему образования к поиску
внутренних ресурсов и самостоятельному определению своей роли в обществе, что,
в свою очередь, оказало существенное влияние и на государственную политику в сфе-
ре образования. А источником ресурсов школы, которые позволили решать актуаль-
ные задачи, стало творчество учителя, его способность к инновационной деятельности.

Инновационная деятельность учителя имеет два вектора: во-первых, она направ-
лена на развитие личности ребёнка, во-вторых, на постоянное самосовершенствование.
Как правило, такого рода деятельность вносит «возмущение» в среду педагогического
коллектива, которое активизирует процессы самоорганизации. А системообразующим
фактором выступает управление, его целенаправленное воздействие опережающего
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Èç ïîëîæåíèÿ î Öåíòðå ïîâûøåíèÿ
êâàëèôèêàöèè äëÿ ïåäàãîãè÷åñêèõ
ðàáîòíèêîâ

1. Основные положения

Èííîâàöèîííûé öåíòð ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêà-

öèè ñîçäà¸òñÿ íà áàçå ãèìíàçèè ¹ 56 ñîâìå-

ñòíî ñ Ó÷åáíî-íàó÷íûì èíñòèòóòîì ðàçâèòèÿ

îáðàçîâàíèÿ Óäìóðòñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî

óíèâåðñèòåòà íà îñíîâå äîãîâîðà î ñîâìåñò-

íîé äåÿòåëüíîñòè. Åãî öåëü — ðàçâèòèå èííî-

âàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè êàê âàæíåéøåé ñî-

ñòàâëÿþùåé ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè

è ðåøåíèå âàæíåéøèõ ïðîáëåì ðàçâèòèÿ îá-

ðàçîâàíèÿ.

Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêàÿ è îáðàçîâàòåëüíàÿ

äåÿòåëüíîñòü öåíòðà îñóùåñòâëÿåòñÿ íà áàçå

ãèìíàçèè ¹ 56 ïî îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììå

«Âîçíèêíîâåíèå è âçàèìîäåéñòâèå îáðàçîâà-

òåëüíûõ ïðîãðàìì â óñëîâèÿõ åäèíîãî îáðàçî-

âàòåëüíîãî ïðîñòðàíñòâà».

Â äåÿòåëüíîñòè öåíòðà ïðèíèìàþò ó÷àñòèå

ïðîôåññîðñêî-ïðåïîäàâàòåëüñêèé ñîñòàâ

Óäìóðòñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà (íà-

ó÷íîå ðóêîâîäñòâî) è ïåäàãîãè (ñïåöèàëèñòû)

ãèìíàçèè, çàíèìàþùèåñÿ èííîâàöèîííîé äåÿ-

òåëüíîñòüþ è ïðîøåäøèå ïîäãîòîâêó â öåíòðå.

Ðåçóëüòàòû äåÿòåëüíîñòè ñëóøàòåëåé öåíò-

ðà îôîðìëÿþòñÿ â âèäå èííîâàöèîííûõ ïðîåê-

òîâ, ìåòîäè÷åñêèõ ïîñîáèé, ðåêîìåíäàöèé, ïóá-

ëèêàöèé â ïåðèîäè÷åñêèõ èçäàíèÿõ.

2. Основные задачи центра:

� îïðåäåëåíèå ñîäåðæàíèÿ èííîâàöèîííîé ïå-

äàãîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, êîòîðîå ìîæíî

òðàíñëèðîâàòü â ðàìêàõ ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêà-

öèè ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ;

� îïðåäåëåíèå, ðàçðàáîòêà è àïðîáàöèÿ ôîðì

ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè ðàáîòíèêîâ îáðàçîâà-

íèÿ, îáåñïå÷èâàþùèõ òðàíñëÿöèþ èííîâàöè-

îííîãî ñîäåðæàíèÿ ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿòåëü-

íîñòè;

� ðàçðàáîòêà ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäà-

öèé è ïîñîáèé äëÿ ñëóøàòåëåé öåíòðà ïî îïðå-

äåëåíèþ èííîâàöèîííîãî ñîäåðæàíèÿ îáðàçî-

âàíèÿ è ôîðì åãî îðãàíèçàöèè;

� îêàçàíèå ìåòîäè÷åñêîé ïîìîùè îáðàçîâà-

òåëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì ðåãèîíà â ñôåðå ðàçâè-

òèÿ èííîâàöèîííîé îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëü-

íîñòè;

� ñîçäàíèå èíôîðìàöèîííîé áàçû ïî îñíîâíûì

àñïåêòàì èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â îáëàñ-

òè îáðàçîâàíèÿ.

характера, укрепляющее позиции учителей-инноваторов и рас-
ширяющее поле инновационной деятельности.

Характерная особенность инновационной школы — нали-
чие научно-методического сопровождения. Инициатива и здесь
принадлежит самим инноваторам, так как они неизбежно встают
перед проблемой создания модели, проекта, программы; что тре-
бует взаимодействия с учёными, методистами или специалистами
в области инновационной педагогики, психологии, философии.

Высокий уровень креативности учителей, наличие научно-ме-
тодического руководства, авторитет делает эти школы похожими.
А отличают их модели инновационной деятельности и разные мето-
дологические подходы к созданию и реализации этих моделей. По-
этому все они могут стать и становятся ресурсными центрами
в своих регионах, в том числе и в системе повышения квалифика-
ции педагогических работников. Так произошло и с гимнази-
ей № 56 г. Ижевска. В 1991 году она получила статус школы по-
вышенного уровня, стала гимназией. В первой половине 90-х годов
в гимназии произошли качественные изменения — по структуре
и содержанию она стала комплексом непрерывного образования.
В то же время расширились контакты с учёными и специалистами,
сотрудничество с которыми позволило создать в гимназии условия
для развития и самореализации всех субъектов образовательной
деятельности: учителей, учащихся, их родителей. В гимназии была
создана, по словам её научного руководителя В.Н. Дружинина
(Институт психологии РАН, г. Москва), «обогащённая образова-
тельная среда с многовариантным выбором».

Внутренних ресурсов оказалось достаточно, чтобы
не только пережить вторую половину 90-х годов, но и обеспе-
чить развитие гимназии. Именно в это время на её базе была
открыта кафедра инновационных образовательных технологий
и систем Удмуртского государственного университета, позднее
реорганизованная в Учебно-научный институт. В 1998 году гим-
назия представила на конкурс культурно-образовательных ини-
циатив проект «Возникновение и взаимодействие образова-
тельных программ в условиях единого образовательного прост-
ранства», стала лауреатом этого конкурса и получила статус
Федеральной экспериментальной площадки. А основным на-
правлением в учебно-воспитательном процессе стала иннова-
ционная образовательная деятельность, обеспеченная научно-
методическим сопровождением в лице учёных не только Удмур-
тии, но и других регионов России.

Содержание и результаты инновационной деятельности вы-
звали интерес учителей и руководителей многих образователь-
ных учреждений республики. Исходя из этого, Министерство на-
родного образования Удмуртской Республики в 1999 году одоб-
рило инициативу гимназии № 56 по созданию республиканской
программы «На пути к школе XXI века». Реализация программы
способствовала взаимодействию между образовательными
учреждениями разного уровня на основе нового принципа —
принципа сетевого взаимодействия (в 2001 году авторский
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3. Направления деятельности центра:

� ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè ðàáîòíèêîâ èííî-

âàöèîííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé

ïî ñïåöèàëüíîñòè «Ïðîåêòèðîâàíèå ðàçâèòèÿ

îáðàçîâàòåëüíûõ ñèñòåì»;

� ïðîñâåùåíèå è èíôîðìèðîâàíèå îáðàçîâà-

òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé â îáëàñòè èííîâàöèîííîé

îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè;

� îáíîâëåíèå ñîäåðæàíèÿ è ôîðì îáðàçîâà-

òåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ñëóøàòåëåé â ðàìêàõ

ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè;

� èçó÷åíèå ïîòðåáíîñòåé îáðàçîâàòåëüíûõ

ó÷ðåæäåíèé â îâëàäåíèè èííîâàöèîííûìè

ñïîñîáàìè îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè

è ïîâûøåíèè êâàëèôèêàöèè ðàáîòíèêîâ

â ýòîì íàïðàâëåíèè.

Структурная схема Центра повышения

квалификации для педагогических работников

Öåíòð ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè

Àäìèíèñòðàòèâíûé Ýêñïåðòíûé

áëîê ñîâåò

Ëàáîðàòîðèÿ Ó÷åáíàÿ Ðóêîâîäèòåëè

ýëåêòðîííîãî êàôåäðà îáðàçîâàòåëüíûõ

îáðàçîâàíèÿ ïðîãðàìì

Íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêèé 

êàáèíåò

коллектив программы, состоящий из учителей, руководителей
гимназии, преподавателей Удмуртского государственного уни-
верситета, был удостоен звания лауреата Государственной пре-
мии Удмуртской Республики). Уже тогда, не имея ещё офици-
ального статуса, гимназия стала ресурсным центром республики.

Учителя и руководители школ, особенно сельских, активно
участвовали во всех мероприятиях гимназии, в том числе кон-
ференциях и семинарах, активно осваивая новые виды образо-
вательной деятельности: проектную, исследовательскую, моде-
лирование. Тогда коллектив гимназии, являясь соисполнителем
нескольких заданий в рамках Федеральной программы развития
образования, разработал программу повышения квалификации,
связав её с темой реализуемого проекта «Возникновение и вза-
имодействие образовательных программ в условиях единого об-
разовательного пространства». Повышение квалификации бы-
ло рассчитано на освоение слушателями — педагогическими
работниками, которые осуществляют инновационную деятель-
ность, но не имеют научно-методического сопровождения —
принципов проектной деятельности и моделирования по специ-
ализации «Проектирование развития образовательных систем»,
которая включает: проектирование развития образовательного
пространства; проектирование развития образовательных про-
грамм; управление развитием образовательных систем.

Важно отметить, что даже инновационная программа по-
вышения квалификации, предложенная общеобразовательным
учреждением, способна привлечь весьма ограниченный круг
слушателей. Ведь общеобразовательная школа не имеет права
выдавать удостоверения или свидетельства о повышении квали-
фикации. Напомню, что таким правом обладают только учреж-
дения профессионального образования.

Решить эту проблему коллективу гимназии № 56 помогла
модель территориального образовательного комплекса, разра-
ботанная совместно с Институтом развития образования Уд-
муртского государственного университета. Особенность этой
модели заключается в создании территориального образова-
тельного комплекса, состоящего из двух и более образователь-
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ных учреждений разного уровня. Отношения образовательных учреждений строятся
на основе сетевого взаимодействия и взаимовыгодного сотрудничества. В результате
интеграции ресурсов появляются новые образовательные структуры, осуществляю-
щие деятельность в интересах каждого отдельного образовательного учреждения
и комплекса в целом. Именно эти структуры способны оказывать образовательные ус-
луги нового качества. Так, Удмуртским государственным университетом и гимназией
были созданы интернатные педагогические классы для выпускников основной сель-
ской школы республики, Учебно-научный институт развития образования, Центр об-
разовательных интернет-технологий и др.

Когда создавалась программа повышения квалификации и возникла проблема
её реализации, гимназией № 56 совместно с факультетом повышения квалификации
Удмуртского государственного университета был создан Центр повышения квалифика-
ции для педагогических работников, осуществляющих инновационную образователь-
ную деятельность, и подписан договор о совместной деятельности.
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Èç îò÷¸òíî–àíàëèòè÷åñêîé ñïðàâêè
î äåÿòåëüíîñòè Öåíòðà ïîâûøåíèÿ
êâàëèôèêàöèè äëÿ ïåäàãîãè÷åñêèõ
ðàáîòíèêîâ

Çà ïîñëåäíèé ãîä ðàáîòû Öåíòðà ïîâûøåíèÿ

êâàëèôèêàöèè, ñîçäàííîãî äâóìÿ îáðàçîâà-

òåëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè — ãèìíàçèåé ¹ 56

ã. Èæåâñêà è Óäìóðòñêèì ãîñóäàðñòâåííûì óíè-

âåðñèòåòîì, ïðîèçîøëè ñóùåñòâåííûå êà÷åñò-

âåííûå èçìåíåíèÿ ïðè ñîõðàíåíèè èíäèâèäó-

àëüíîé ôîðìû îáó÷åíèÿ. Äëÿ êàæäîãî ñëóøàòå-

ëÿ ñîñòàâëÿåòñÿ èíäèâèäóàëüíûé ó÷åáíûé ïëàí,

ïîäáèðàåòñÿ ðóêîâîäèòåëü èç ÷èñëà íàó÷íûõ

ðóêîâîäèòåëåé ãèìíàçèè, ïðåïîäàâàòåëåé óíè-

âåðñèòåòà èëè èç ÷èñëà ñëóøàòåëåé, ïîëó÷èâ-

øèõ ñâèäåòåëüñòâî î ïîâûøåíèè êâàëèôèêàöèè

â öåíòðå.

Â òåêóùåì ãîäó çàêîí÷èëè êóðñ ïî ñïåöè-

àëèçàöèè «Ïðîåêòèðîâàíèå ðàçâèòèÿ îáðàçî-

âàòåëüíûõ ñèñòåì» 15 ñëóøàòåëåé, â òîì ÷èñ-

ëå 5 ðóêîâîäèòåëåé è 10 ó÷èòåëåé îáðàçîâà-

òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, èìåþùèõ âûñøóþ

êàòåãîðèþ ïî ðàçëè÷íûì ïðåäìåòàì (ðóññêèé

ÿçûê, ÈÇÎ, ìóçûêà, íà÷àëüíûå êëàññû, ïåäà-

ãîã-ïñèõîëîã).

Èòîãîì è ïðîäóêòîì äåÿòåëüíîñòè ñëóøàòå-

ëåé ïî îêîí÷àíèè êóðñà ñòàëè îáðàçîâàòåëü-

íûå ïðîåêòû, ïîëó÷èâøèå ýêñïåðòíóþ îöåíêó

íà îñíîâå ðàçðàáîòàííûõ â öåíòðå êðèòåðèåâ

êà÷åñòâà îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû. Òåìû

ïðîåêòîâ îïðåäåëÿëèñü ïðîáëåìàìè îáðàçîâà-

íèÿ, àêòóàëüíûìè è äëÿ ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ

â öåëîì, è äëÿ êîíêðåòíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî

ó÷ðåæäåíèÿ:

� Èçìåíåíèå ñîäåðæàíèÿ îáðàçîâàíèÿ

è åãî îðãàíèçàöèè íà îñíîâå íîâûõ ìåòîäîëî-

ãè÷åñêèõ ïîäõîäîâ.

� Âîñïèòàíèå è îáó÷åíèå ðåá¸íêà — äâà âçàè-

ìîïðîíèêàþùèõ ïðîöåññà.

� Ñîçäàíèå è èñïîëüçîâàíèå çäîðîâüåñáåðåãà-

þùèõ îáðàçîâàòåëüíûõ òåõíîëîãèé.

� Îòíîøåíèÿ ìåæäó ñóáúåêòàìè îáðàçîâàòåëü-

íîãî ïðîöåññà êàê íîâàÿ ïðåäìåòíîñòü îáðàçî-

âàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè.

Договор закрепил за университетом такие обязанности:
обеспечение учебного процесса профессорско-преподаватель-
скими кадрами и выдача слушателям документа о повышении
квалификации по специализации «Проектирование развития об-
разовательных систем». За гимназией закреплялись обязанности
по формированию группы слушателей, организации учебного
процесса и обеспечение его учебно-методическими материалами.

Программа повышения квалификации предназначена
для руководителей образовательных учреждений различных ти-
пов и видов, учителей-новаторов, работников системы управле-
ния образованием. Обучение рассчитано на 105 часов. 

Этапы учебной деятельности строятся в соответствии
с этапами проектной деятельности. Пропедевтический этап

необходим для формирования мотивации слушателей к измене-
нию содержания собственной профессиональной педагогичес-
кой деятельности. На этом этапе происходит осознание педаго-
гами необходимости изменений в собственной профессиональ-
ной деятельности, а также определение перспектив таких
изменений как для себя, так и для других участников образова-
тельного процесса (учеников, родителей, администрации учеб-
ного заведения и т.п.). На проповедническом этапе каждый слу-
шатель определяет ценностно-смысловые установки и теорети-
ко-методологические позиции собственной учебной проектной
деятельности. Результатом этого этапа становится выбор слу-
шателем направления повышения квалификации в рамках спе-
циализаций, предлагаемых Центром повышения квалификации.

На 1-м этапе определяется проблематика развития обра-
зовательных систем, смысловые и ценностные аспекты проек-
тирования их развития, устанавливаются границы конкретной
проектной деятельности. На первом этапе определяются такие
понятия, как проблема, проектная задача, проект, модель, об-
разовательная система, субъект образовательной деятельности,
способ проектирования, развитие, проектирование развития.
Осуществляется постановка проектной задачи, которая либо
предлагается слушателю, либо формулируется им самим в рам-
ках занятия-тренинга по проектированию развития образова-
тельных систем.

2-й этап посвящён собственно проектированию развития
образовательной системы (образовательного пространства).
На этом этапе слушатели должны приобрести знания сущности,
способов и границ проектирования развития образовательных сис-
тем; овладеть проектированием как способом определения направ-
ления и содержания развития образовательных систем. Результат
второго этапа — проект развития образовательной системы.
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На 3-м этапе происходит рефлексия способа деятельности по решению проект-
ной задачи. Этот этап необходим для того, чтобы слушатель научился отделять способ
проектирования от форм и содержания проектной деятельности. Кроме того, могли
применять способ проектирования в иных видах образовательной деятельности.

При обучении в Центре повышения квалификации используются такие формы
учебной деятельности: проблемные лекции; проектно-аналитические семинары;



практикум по проектированию; самостоя-
тельная работа над проектом.

Педагогическому работнику, завер-
шившему курс обучения, присваивается
квалификация «Менеджер развития об-
разовательных систем». Специалист дан-
ной квалификации должен:

l владеть научными методами инно-
вационной образовательной деятельности;

l знать теоретико-методологичес-
кие основания проектирования развития
образовательных систем;

l уметь определять проблематику
и цели развития образовательных систем;

l уметь разрабатывать программы
развития образовательных систем;

l знать способы проектирования
содержания и форм образовательной дея-
тельности;

l владеть моделированием как спо-
собом решения проектных задач;

l уметь проектировать структуру
мониторинга развития образовательных
систем;

l проектировать управление разви-
тием образовательных систем.

За время деятельности Центра повы-
шения квалификации была проведена ап-
робация программы с двумя категориями
слушателей. Первая — учителя, руководи-
тели и специалисты гимназии № 56. В на-
стоящее время все образовательные про-
граммы, разработанные этой категорией
слушателей, находятся в стадии реализа-
ции, обогащая тем самым образовательную
среду гимназии. В дальнейшем эти слуша-
тели, сертифицированные как специалисты
в области проектирования и моделирова-
ния, стали кураторами или руководителями
деятельности слушателей Центра повыше-
ния квалификации.

Вторая категория слушателей —
это учителя и руководители сельских
школ, заинтересованные в освоении
принципов, форм и способов проектной,
исследовательской деятельности, в созда-
нии модели своей инновационной дея-
тельности. Во вторую группу слушателей
вошли также учителя и руководители тех
образовательных учреждений, с которы-

ми гимназия сотрудничала в рамках реа-
лизации программы «На пути к школе
XXI века».

Прошёл учебный год. И время дока-
зало эффективность использования по-
добной формы повышения квалифика-
ции. Был выполнен весь учебный план,
а слушатели разработали, получили ре-
цензию и защитили свои проекты. Сейчас
эти проекты реализуются в сельских
школах, где работают их авторы.

Подобную форму повышения ква-
лификации нельзя назвать массовой.
Она рассчитана на творческого учителя,
испытывающего потребность в самореа-
лизации. Оказавшись в среде инноваци-
онной школы, он осваивает принципы
проектной деятельности и создаёт свой
собственный проект. Вот некоторые те-
мы проектов слушателей: «Междисцип-
линарные связи в области искусства»,
«Интеграция межпредметных связей
в процессе обучения экономики и техно-
логии», «Инновационные технологии
в музыкальном образовании», «От цент-
ра математического образовании к авто-
номной образовательной системе»,
«Взаимодействие основного и дополни-
тельного образования как средство вос-
питания личности», «Образовательный
консорциум «Школа выбора» и др.

Каждый слушатель получил ком-
плект учебно-методической литературы
по программе курса.

Анализируя итоги деятельности
Центра повышения квалификации, мне-
ние слушателей, члены экспертного со-
вета пришли к выводу, что это и есть од-
на из форм реализации задачи повыше-
ния профессионализма педагогических
кадров, которая определена в Концеп-
ции модернизации российского образо-
вания на период до 2010 года как «раз-
работка и экспериментальная апроба-
ция моделей реформирования системы
подготовки педагогических кадров.
Организация структуры, содержания,
принципов взаимосвязи с образователь-
ной практикой и инновационными про-
цессами в образовании». НО
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