
в соответствие с новой картиной мира.
Сейчас новые учебники устаревают ещё
на стадии подготовки к печати, да и са-
ма необходимость использовать учебни-
ки на уроках как средство для передачи
информации в условиях изобилия разно-
образных информационных источников
вызывает сомнение. 

Умение извлекать необходимые сведения
из гигантского, плохо структурированного
информационного потока, характерного
для современного мира, не может быть
сформировано лишь при изучении специ-
ально адаптированных текстов. Окружаю-
щий ребёнка мир не предлагает готовых

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  6’2008

Êðàòêèé àíàëèç ñîñòîÿíèÿ 

Школа изменяется во все времена,
пытаясь отреагировать на изменив-
шиеся требования общества. Реакция
школы обычно запаздывает, поэтому
критика в её адрес перманентна.
Однако в XX веке проблемы обост-
рились настолько, что традиционные
способы их решения, связанные
с модернизацией стандартов и рас-
ширением содержания школьного
обучения, перестали приносить поло-
жительные результаты. При относи-
тельно небольшой скорости прироста
научной информации школа, пусть
и с некоторым запозданием, успева-
ла привести содержание обучения

ÍÎÂÀß ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß:
îòâåòû íà óãðîçû è âûçîâû
áëèæàéøåãî áóäóùåãî
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трансляции и применения, становление
глобальной информационной сети, быстро
расширяющаяся доступность информации
делают бессмысленным «знаниевое» обра-
зование.

● Человечество стоит на пороге перехода
к когнитивному обществу. Вспомним за-
ключение экспертов Совета Европы:
«Особенностью современного этапа разви-
тия образования в мире является ведущая
роль умственной деятельности, переход
к когнитивному обществу, эндогенным
процессам, предопределяющим новые от-
крытия и их использование в различных
областях человеческой деятельности как
в области здравоохранения и защиты ок-
ружающей среды, так и производства то-
варов и услуг». 

● Увеличение частоты коммуникаций, уг-
лубляющаяся и расширяющаяся коопера-
ция в экономической, социальной и куль-
турной сферах, виртуальное общение, ис-
пользование технических средств и про-
граммного обеспечения для организации
взаимодействия ставят совсем новые зада-
чи для системы подготовки молодых по-
колений к жизни. 

● Растёт стратификация общества.
Углубляющийся разрыв в уровне эконо-
мического и социального развития,
в уровне образования и общей культуры
приводят к росту протестных настрое-
ний, возрастающей угрозе терроризма,
активизации национальных конфликтов,
сепаратизму, распространению наркома-
нии, безработице.

● Экстенсивный рост объёма содержания
влечёт за собой увеличение продолжитель-
ности школьного образования. При этом
развитие подростковой субкультуры плохо
сочетается с развитием общества в целом.
Отсюда — отчуждение молодёжи и рост
числа подростковых суицидов, преступле-
ний против личности и общества.

● Изменяются ценностные ориентации
общества. Гуманизация общественного

ответов, он наполнен противоречивой, неупоря-
доченной, непрерывно изменяющейся информа-
цией, из которой трудно выделить сведения, не-
обходимые для понимания событий и прогнози-
рования возможных сценариев их развития. Бы-
стро изменяются и устаревают не только инфор-
мация, но и технологии, построенные на её ос-
нове. Неопределённость в жизни человека ста-
новится всё более значимой константой, но со-
временная школа, стремящаяся погрузить учени-
ка в среду незыблемых декларируемых истин
и ценностей, далека от признания этого факта. 

М.В. Хансен утверждает: «Мы живём в на-
чале самой глубокой революции в истории
человечества». Вероятно, любой человек
склонен считать своё время каким-то особен-
но выдающимся, интуитивно желая ощущать
себя сопричастным чему-то великому. Однако
в данном случае мы согласны с г. Хансеном,
так как существуют серьёзные аргументы
в пользу высказанной точки зрения. На наш
взгляд, в развитии общества наблюдаются
следующие тенденции, заставляющие карди-
нально пересмотреть фундаментальные осно-
вы школьного образования. 

Óãðîçû è âûçîâû 
áëèæàéøåãî áóäóùåãî

● Экспоненциальный рост объёма научной
информации и её качественного разнообра-
зия, становление и развитие новых знаковых
систем представления информации, появление
«лишней» информации привели к резкому
возрастанию уровня информационного шума.

● Ускорение процесса внедрения научных
разработок, повышение и фундаментализация
их научного уровня, появление и развитие
высоких технологий, непрерывное совершен-
ствование технологий и их быстрое старение
имеют следствием бесполезность традицион-
ного набора знаний «впрок».

● Бурное развитие технических средств пе-
редачи информации, стремительная смена
технологий её порождения, трансформации,

Ìèõàèë Áåðøàäñêèé, Âÿ÷åñëàâ Ãóçååâ.  Íîâàÿ ðåàëüíîñòü îáðàçîâàíèÿ: 
îòâåòû íà óãðîçû è âûçîâû áëèæàéøåãî áóäóùåãî
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устройства и признание необходимости обес-
печить личностный рост, создать условия для
самореализации личности не «вмещаются»
в традиционную организацию образовательно-
го процесса. 

Мы полагаем, что на основании приведённых
выше аргументов трудно не согласиться с вы-
водом, к которому приходит М.В. Хансен:
«...нам необходимо полностью пересмотреть
и переосмыслить все аспекты системы школь-
ного образования, обратив особенное внимание
на опасность, исходящую от узких, недально-
видных образовательных программ». 

Анализ выявленных проблем показывает, что
их разрешение требует радикального пересмот-
ра стратегических целей системы образования.
Ограниченный объём журнальной статьи не
позволяет привести подробное обоснование
сформулированных ниже целей, поэтому мы
ограничимся их констатацией.

Ñòðàòåãè÷åñêèå öåëè 
ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ

● Когнитивное развитие учащихся.
● Формирование информационной компетент-
ности.
● Формирование коммуникативной компетент-
ности.
● Формирование Я-компетентности.
● Достижение эго-идентичности.
● Становление личной системы ценностей,
соответствующей общечеловеческим нормам.

Ñóùåñòâóþùèå îòâåòû 
íà óãðîçû è âûçîâû

Нельзя сказать, что описанные выше противо-
речия и проблемы не осознаются мировым пе-
дагогическим сообществом. Весь ХХ век ве-
дутся интенсивные поиски такой системы обу-
чения, которая позволила бы совместить инте-
ресы развивающейся личности ребёнка с праг-
матическими потребностями общества. Начиная
со второй половины прошлого века, в этих по-
исках сформировались два ведущих направле-
ния, задающих принципиально отличающиеся
способы постановки и решения фундаменталь-
ных педагогических проблем, поэтому их

с полным правом можно назвать обра-
зовательными парадигмами. (Существует
ещё и эмпирическая парадигма, основан-
ная на обобщении педагогического опы-
та, однако этот способ проектирования
образовательных систем мы считаем
чрезвычайно ограниченным и не рассма-
триваем его как серьёзную альтернативу
алгоритмическому и стохастическому
подходам.)

Первая из образовательных парадигм
преследует цели формирования системных
знаний и усвоение способов деятельности,
поэтому её можно назвать информацион-
но-деятельностной парадигмой. Она ба-
зируется на психологических теориях уп-
равления процессами развития личности.
Проектирование учебного процесса на
основе этой парадигмы приводит к алго-
ритмическим образовательным технологи-
ям, представляющим собой полностью
детерминированное пооперационное опи-
сание планируемых результатов обучения
и процесса их достижения.

Вторая парадигма основана на психоло-
гических теориях саморазвития личнос-
ти, она преследует цели самореализации
и самоактуализации и исследует усло-
вия, при которых образовательный про-
цесс способствует их достижению.
Исходя из этих целей, эту парадигму
целесообразно назвать деятельностно-
ценностной. Проектирование учебного
процесса, выполненное на её основе,
даёт вероятностную модель достижения
результатов. К сожалению, на техноло-
гический уровень проектирования рабо-
ты в рамках этой парадигмы так и не
вышли, более того, большинство её сто-
ронников — принципиальные противни-
ки технологического подхода. 

Проанализируем возможности этих
парадигм с точки зрения их примени-
мости для решения сформулированных
выше новых задач образования, сосре-
доточив внимание на достижениях
и недостатках, присущих обоим
направлениям. 



● обогащённая образовательная среда,
выход образовательного процесса за пре-
делы школы;
● создание условий для развития творчес-
ких способностей;
● развитие познавательной самостоятель-
ности и внутренней мотивации;
● формирование коммуникативной компе-
тентности;
● самопознание на основе рефлексивных
процессов.

Ìè�óñû:
● фрагментарность содержания, препятст-
вующая формированию информационной
компетентности;
● отказ от объективной диагностики ре-
зультатов, что делает невозможной оценку
истинных результатов образования и их
сравнение с опытом традиционной школы;
● отказ от использования технологичес-
кого подхода, что приводит к невыполне-
нию условия воспроизводимости процесса
и результата. Распространить успешный
опыт отдельных школ, достигаемый бла-
годаря энтузиазму и таланту их создате-
лей, и сделать его достоянием массовой
школы невозможно.

Таким образом, можно прийти к выводу,
что в настоящее время отсутствует обра-
зовательная система, позволяющая до-
стичь новых стратегических целей обра-
зования. 

Отсюда вытекает следующая ключевая
проблема: разработка модели школы на
основе деятельностно-ценностной пара-
дигмы и технологического подхода, ко-
торая позволяет достичь целей личност-
ного развития учащихся, обеспечивает
усвоение обязательного содержания,
развитие когнитивных способностей,
формирование информационной компе-
тентности, а также обладает свойством
воспроизводимости процесса и образо-
вательных результатов. 

Ниже описаны наиболее существенные,
с нашей точки зрения, характеристические
признаки этой модели.

Èíôîðìàöèîííî-äåÿòåëüíîñòíàÿ
ïàðàäèãìà ïðîåêòèðîâàíèÿ

îáðàçîâàòåëüíûõ ñèñòåì 

Ïëþñû:
● системность содержания, необходимая для
формирования информационной компетентности;
● объективная диагностика результатов усво-
ения предметных знаний и умений;
● объективная диагностика результатов фор-
мирования общепредметных знаний и умений;
● применение технологий управления образо-
вательным процессом, создающее основу для
воспроизводимости процесса и его результатов; 
● адаптация учебного процесса к когнитив-
ным возможностям учащихся; 
● когнитивное развитие учащихся (для неко-
торых алгоритмических технологий).

Ìè�óñû:
● организация учебного процесса на основе
объект-объектных отношений;
● обеднённая образовательная среда, замкну-
тость образовательного процесса в пределах
школы;
● отчуждённость содержания, не соответст-
вующего потребностям ученика;
● торможение креативных процессов;
● подавление познавательной самостоятель-
ности;
● игнорирование задачи формирования ком-
муникативной компетентности;
● игнорирование рефлексивных процессов;
● торможение процесса формирования эго-
идентичности.

Äåÿòåëüíîñòíî-öåííîñòíàÿ 
ïàðàäèãìà ïðîåêòèðîâàíèÿ

îáðàçîâàòåëüíûõ ñèñòåì 

В рамках этого направления заслуживают
внимания метод проектов, продуктивное обу-
чение, личностно центрированное обучение,
личностно ориентированное обучение. 

Ïëþñû:
● организация учебного процесса на основе
субъект-субъектных отношений;
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Ìîäåëü ðîññèéñêîé øêîëû 
áóäóùåãî

Мы предполагаем, что фундаментальная огра-
ниченность существующих ныне образователь-
ных парадигм может быть преодолена на ос-
нове следующей êëþ÷åâîé è�åè: представле-
ние обязательного содержания обучения в виде
системы специально сконструированных задач,
в процессе самостоятельного решения которых
учащиеся усваивают фактическую информацию
и способы деятельности, у них формируются
основные компетентности и системы ценностей.

Анализ показал, что для реализации этой идеи
образовательный процесс необходимо строить
на основе следующих базисных положений:
● представление целей образования на языке
наблюдаемых действий учащихся;
● содержание обучения, построенное на мета-
предметной основе;
● использование комплекса образовательных
технологий для гарантированного достижения
результатов образования; 
● мониторинг образовательного процесса;
● использование информационно-коммуника-
тивных технологий как основы для организа-
ции образовательного процесса;
● субъект-субъектные отношения между уча-
стниками образовательного процесса;
● поддержка личностного роста с помощью
положительных подкреплений;
● тьюторская поддержка учащихся;
● адаптация учебного процесса к индивидуаль-
ным особенностям ученика;
● воспитание как часть содержания образова-
ния, реализуемое в процессе образовательной
деятельности;
● обогащённая образовательная среда;
● выход образовательного процесса за преде-
лы школы;
● школа полного дня;
● урок переменной длительности;
● групповая деятельность учащихся.

Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà 
îñíîâíûõ êîìïîíåíòîâ 

ìîäåëè øêîëû 

�åÿòåëü�îñò�î-öå��îñò�ûå öåëè

Основные цели начальной школы:

● формирование комплекса общеучеб-
ных компетентностей, необходимых для
получения, обработки, сохранения и пе-
редачи знаковой и символической ин-
формации и организации собственной
познавательной деятельности; 
● создание внутренней мотивации к ос-
новному образованию;
● усвоение содержания в пределах тре-
бований государственного стандарта. 

Приоритетные цели основной школы:
● формирование комплекса обобщённых
компетентностей, связанных с освоени-
ем основных методов познания, приме-
няемых в естественно-научных, гумани-
тарных и социальных науках, математи-
ке и информатике, что позволит учени-
ку свободно ориентироваться в инфор-
мационных потоках общего содержания
и применять освоенные методы для осо-
знанного управления собственной
деятельностью; 
● становление социально поддерживае-
мой системы ценностей;
● создание внутренней мотивации к уг-
лублённому изучению группы отдельных
научных, прикладных или практических
дисциплин, соответствующих интересам
и возможностям ученика, не противоре-
чащим потребностям общества;
● когнитивное развитие учащихся на
уровне не ниже границы статистической
нормы;
● развитие креативности и познаватель-
ной самостоятельности;
● усвоение содержания в пределах тре-
бований государственного стандарта. 

Основные цели профильной школы: 
● углублённое усвоение содержания вы-
бранной предметной области; 
● развитие специальных способностей
в выбранной предметной области;
● совершенствование предпрофессио-
нальных компетентностей;
● формирование ценностей гражданской
зрелости;
● достижение эго-идентичности;
● формирование информационной
и коммуникативной компетентностей.



Êîìïëåêñ 
îáðàçîâàòåëüíûõ 

òåõíîëîãèé 

Модель российской школы будущего пред-
ставляет собой комплекс образовательных
технологий, позволяющих не на словах,
а на деле реализовать новые цели образо-
вания. Каждая из технологий базируется
на прочном теоретическом психолого-педа-
гогическом и методологическом основании
и прошла длительную экспериментальную
проверку, доказавшую их эффективность. 

Под образовательной технологией понима-
ется дидактическая система, состоящая из:
● диагностичного и операционального
представления планируемых результатов
образования;
● мониторинга образовательного процесса;
● комплекса моделей образовательного
процесса (методов, форм и средств)
и правил их проектирования, позволяю-
щих изменять состояние учащихся;
● системы критериев выбора адекватных
моделей образовательного процесса.

Îáîãàù¸ííàÿ 
îáðàçîâàòåëüíàÿ ñðåäà

В будущей школе, как и сегодня, необхо-
димы:
● учебные кабинеты для групповой учебной
деятельности, оборудованные современными
техническими средствами, скоростным со-
единением с Интернетом и школьным ин-
формационным центром;
● помещения и оборудование для видео-
конференций;
● лекционные аудитории с комплексом
вспомогательных помещений и оборудова-
нием для профильной школы с возможно-
стью использовать ресурсы Интернета
и онлайн-подключением к научным, обра-
зовательным и культурным центрам;
● библиотека-медиатека с читальным за-
лом, оборудованная персональными ком-
пьютерами, подключёнными к Интернету;
● специализированные лаборатории
(физические, химические, биологические,

На основе анализа современных исследова-
ний в области дидактики, педагогической,
возрастной и когнитивной психологии,
общей теории сильного мышления, культу-
рологии и философии познания мы постро-
или модель выпускника на каждой ступени
образования, позволяющую конкретизиро-
вать названные выше деятельностно-ценно-
стные цели и представить их в виде систе-
мы наблюдаемых действий учащихся,
на основе которой можно построить систе-
му объективной диагностики достижения
целей. 

Îðãà�èçàöèÿ ñî�åðæà�èÿ

Начальная школа
Отсутствие предметной дифференциации со-
держания, которое задаётся через тематику
проектов, модели ТРИЗ и средства приме-
няемых технологий обучения.

Основная школа 
Содержание делится на ряд метапредметов.
В основе этой структуры лежат области
взаимодействия человека с миром внутри
и вне себя. Набор метапредметов включает
следующие образовательные области: чело-
век, семья, общество, природа, наука, тех-
ника, искусство, знаковые системы. Мета-
предмет не является механическим объеди-
нением существующих учебных предметов,
его фактологическое и деятельностное со-
держание задаётся системой задач. Ком-
плекс способов деятельности, полученных
в разных предметных областях на разных
возрастных этапах, формирует у ученика 
на выходе из основной школы обобщённые
способы деятельности — метапредметные
компетентности, применимые независимо 
от предметной области. 

Профильная школа
Узкие предметные области, предоставляющие
широкий выбор специализации в зависимости
от того, какие способы деятельности, какие
предметные области оказались ученику бли-
же, интереснее, в каких он достиг наиболь-
шего успеха. 
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обсерватория), позволяющие проводить экспе-
рименты с машинной обработкой данных;
● мастерские (столярные, слесарные, автодела,
электротехники, радиотехники, робототехники);
● мастерские технического моделирования;
● комплекс спортивных сооружений (бассейн,
зал игровых видов спорта, гимнастический зал,
легкоатлетический манеж, зал контактных видов
спорта), оборудованные местами для зрителей
и средствами для проведения соревнований;
● видео- и радиостудии, студия звукозаписи;
● издательский центр;
● театральный и репетиционные залы;
● мастерские рисунка, живописи и лепки;
● студия современного дизайна;
● хоровая студия;
● мастерские народных ремёсел;
● живой уголок, оранжерея, зимний сад;
● студия мультипликации,
● производственные помещения (мастерские,
цеха, теплицы, земельные участки и т.д.
в зависимости от особенностей школы). 

Âûõîä îáðàçîâàòåëüíîãî 
ïðîöåññà çà ïðåäåëû øêîëû

Школа будущего видится нам как открытая си-
стема, для которой вся окружающая среда ста-
новится зоной деятельности и источником содер-
жания образования. Этот подход предполагает:
● совместные проекты с учебными учреждени-
ями в других населённых пунктах и странах;
● участие в конкурсах, олимпиадах, соревнова-
ниях, выставках муниципального, регионально-
го, федерального и международного уровней;
● социологические, мониторинговые, маркетин-
говые, научные исследования по заказу внеш-
них организаций;
● поддержку инвалидов и престарелых;
● выполнение производственных заказов (из-
готовление комплектующих, сборка механизмов
и устройств, тестирование оборудования, услу-
ги издательского центра, изготовление рекла-
мы, выполнение дизайн-проектов и т.д.).

Îðãàíèçàöèÿ 
îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà

Очевидно, что насыщенную системно полную
образовательную среду может предоставить толь-
ко школа полного дня. Учебный день состоит из

четырёх учебных периодов (в начальной
школе из двух-трёх) длительностью
110 минут с интервалами для отдыха
и обеда. Учащиеся параллели образуют
класс постоянного состава, который делит-
ся на малые группы переменного состава,
работающие над различными заданиями.
Собственно учебная деятельность внутри
учебного периода может заканчиваться
и раньше по мере достижения дидактичес-
ких целей. Ученики, закончившие работу,
занимаются по индивидуальному плану,
составленному с помощью тьютора.

Содержание воспитания рассматривается
как часть содержания образования, по-
этому работа в кружках, студиях, сек-
циях, мастерских, центрах, производст-
венная деятельность, репетиции, конкур-
сы и соревнования включаются в учеб-
ные периоды. По согласованию с тью-
тором и родителями некоторые виды за-
нятий могут проходить вне школы.

Необходима ежедневная встреча учени-
ка с тьютором для обсуждения проблем
и планирования. Это удобно во время
большого перерыва, когда тьютор и его
подопечные обедают вместе за одним
столом.

Òüþòîðñêàÿ ïîääåðæêà 
ó÷àùèõñÿ 

В обязанности тьютора входят педагоги-
ческое сопровождение и поддержка
группы учащихся, планирование траекто-
рий их образовательной и самообразова-
тельной деятельности, взаимодействие
с семьями, социальной средой учащихся,
координация усилий всех лиц, причаст-
ных к образованию и развитию подо-
печных, ведение документации по каж-
дому из подопечных, сбор и анализ ин-
формации о всех проявлениях их дея-
тельности, психических состояниях и по-
казателях здоровья, академической и со-
циальной успешности, выработка реко-
мендаций для школьников и тех, кто
с ними взаимодействует. 



● администраторы;
● учителя-методисты;
● старшие учителя;
● учителя;
● тьюторы;
● работники медико-оздоровительной
службы;
● работники социально-психологической
службы;
● работники технических служб;
● работники вспомогательных служб;
● приглашённые сотрудники (тренеры,
руководители студий и т.д.).

Административно-технический и техноло-
гический персонал имеет 40-часовую ра-
бочую неделю и выполняет те виды дея-
тельности, которые предписаны функцио-
налом соответствующих подразделений,
штатным расписанием и должностными
инструкциями.

Педагогический персонал имеет 36-часо-
вую рабочую неделю. Его виды деятель-
ности:
● преподавание;
● тьюторство; 
● научные исследования, опытно-конст-
рукторские работы;
● организационно-методическая работа. 

Соотношение видов деятельности каждого
конкретного педагогического работника
определяется индивидуальным контрактом
в соответствии с картой интересов и на-
правлениями наиболее эффективного тру-
да. Оно может быть изменено по согла-
шению между работником и администра-
цией, что фиксируется дополнительными
протоколами к индивидуальным контрак-
там. Максимальная доля одного вида дея-
тельности в структуре занятости педагоги-
ческого работника составляет 24 часа.

Ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè 
ïåðñîíàëà øêîëû

Управление этим процессом осуществляет
центр развития и повышения квалифика-
ции кадров образования, входящий

Îðãñòðóêòóðà è óïðàâëåíèå

Оптимальная численность ученического кон-
тингента школы находится в интервале от
450 до 600 человек. Отношение численности
персонала к контингенту составляет величины
от 1:9 до 1:5, что соответствует известному
психологическому закону Миллера. Доля пе-
дагогического персонала очень близка к доле
административно-технического и технологиче-
ского персонала и составляет от 50 до 70%.
У каждого субъекта управления того или
иного уровня может быть не более девяти
управляемых объектов. Оптимальная величи-
на лежит в интервале «пять-семь».

Внутренняя структура школы должна быть
по возможности свободна от любых видов
товарно-денежных отношений, реальным
субъектом которых должен быть учредитель
и его финансовые органы. Любая финансо-
вая деятельность школы ведётся через
Фонд и его бухгалтерию. Однако админис-
трация школы должна иметь достаточную
свободу для принятия решений в финансо-
вых вопросах. 

Организационная структура школы представ-
ляет собой достаточно сложную иерархичес-
кую систему, в которой набор элементов,
представляющих персонал, пересекается с на-
бором элементов, представляющих контин-
гент. Это значит, что некоторые структурные
подразделения школы комплектуются не
только взрослыми, но и учениками, показав-
шими свои способности к соответствующим
видам деятельности. Для учеников старшей
профильной школы работа в соответствии
с выбранным профилем обязательна. Если
это условие не выполняется, школа перестаёт
быть системой и распадается на две парал-
лельные системы, связанные только формаль-
ными связями, не образующими надсистемы.

Ðàáîòà ïåðñîíàëà øêîëû

Персонал школы включает следующие кате-
гории сотрудников:
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в структуру Дирекции научных программ
и программ развития персонала. 

Повышение квалификации сотрудников
НИИ образовательных ресурсов и лаборато-
рии мониторинга, входящих в эту же Дирек-
цию, осуществляется непосредственно в ходе
научно-исследовательской работы и публич-
ной защиты полученных результатов. Для ос-
тальных работников организуются периодиче-
ски действующие методические и научные
семинары.

Овладение новыми образовательными техно-
логиями или субтехнологиями, техническими
и программными средствами, рекомендован-
ными экспертами школы к применению, сле-
дует зафиксировать в индивидуальных кон-
трактах, поэтому семинары по их изучению
должны завершаться публичной защитой,
в ходе которой сотрудники доказывают го-
товность к профессиональному применению
новых разработок. Эти семинары могут про-
водить как сотрудники школы, обладающие
соответствующими профессиональными зна-
ниями, так и специалисты фирм, занимаю-

щихся производством и распростране-
нием технических и программных
средств. Для тьюторов необходим
специальный постоянно действующий
семинар.

Педагогические кадры могут повышать
квалификацию и вне школы, обучаясь
на различных курсах. Если знания
и умения, полученные на этих курсах,
способствуют повышению профессио-
нализма, а успешность обучения удос-
товерена соответствующим сертифика-
том, то обучение на них можно рас-
сматривать как форму повышения ква-
лификации. В этом случае функции
Центра состоят в регистрации доку-
ментов в личном деле сотрудника. 

Повышение квалификации персонала
необходимо стимулировать с помощью
соответствующей системы поощре-
ний. ÍÎ

ÍÈÈ øêîëüíûõ òåõíîëîãèé îðãàíèçóåò íà áàçå çàêàç÷èêà 
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