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В
настоящее время в ходе глобальных транс-
формаций формируется новый мировой по-
рядок, в котором главенствующую роль будут 
играть страны, обеспечивающие высокий уро-
вень жизни, обладающие передовым научно-

техническим потенциалом, развитой наукоемкой 
промышленностью и адекватной системой образова-
ния. Эти процессы затрагивают все без исключения 
страны, обусловливают необходимость выработки 
стратегий модернизации, обеспечивающих устой-
чивое развитие государства и его вхождение в лиди-
рующую группу. Разработка современной стратегии 
социально-экономического развития, ориентирован-
ной на полноправное вхождение России в число стран 

«золотого миллиарда», развивающихся по сценарию 
постиндустриального общества, должна осущест-
вляться на основе критического анализа существую-
щих подходов, опыта реформ Российской Федерации 
в 1992–2012 годах. На основании анализа должны быть 
выработаны стратегические приоритеты развития и 
сценарии их реализации. При этом особое внимание 
в плане стратегического планирования должно быть 
уделено проблемам развития фундаментальной науки 
и образования, как базовым отраслям постиндустри-
ального общества [6].

Модернизационные процессы затрагивают все сфе-
ры социального развития и экономики. Модерниза-
ция должна опираться на массив знаний, полученных  
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предыдущими поколениями. Реализовать эти идеи в 
современной мировой системе образования под силу 
только обществу, в котором изначально культивируются 
идеи приоритета человеческого развития, инновацион-
ность, толерантность в широком смысле. Созданию та-
кого общества должна способствовать система стратеги-
ческого планирования образования, ориентированная 
на воспитание творческого инновационного человека 
(homoinnovaticus), который является главным ресурсом 
и главной движущей силой развития [6, с. 52]. Политика 
модернизации должна постоянно корректироваться, 
однако в силу инертности социально-экономических 
процессов необходимость корректировки не всегда 
представляется очевидной. 

Образование является одной из самых чувствитель-
ных сфер деятельности и в то же время одной из самых 
инерционных, поскольку результаты образовательного 
процесса проявляются через 10–15 лет после его начала. 
Заметим, что это сопоставимо со сроками доведения до 
коммерческого использования результатов фундамен-
тальных исследований. При этом образование должно 
обеспечить конкурентоспособность человека на рынке 
труда в течение всего активного периода жизни, кото-
рый составляет примерно 50 лет. Коренные реформы 
российского образования проводятся уже более 20 лет, 
однако сейчас и в обществе, и во властных структурах 
не без оснований сформировалось устойчивое мнение 
о несоответствии сегодняшней системы образования 
потребностям общества, задачам модернизации и соци-
ально-экономического развития. 

Главную цель образования определим как обеспече-
ние конкурентоспособности человека на рынке труда в 
течение активного периода жизни [6]. В настоящее вре-
мя идет реформирование образования и перестройка 
социально-экономических отношений. Все это опреде-
ляет проблему смены педагогических ориентиров. Та-
ким образом, на первый план выдвигается создание не-
обходимых условий для развития личности, ориентация 
на самоценность личности во всем многообразии ее 
проявления, запуск механизма развития и саморазвития 
системы образования, превращение образования в дей-
ственный фактор развития общества. Необходимость 
создания реальных условий, обеспечивающих развитие 
каждого ребенка, вызывает потребность в осмыслении 
уже имеющегося опыта и выработки новых решений и 
задач для педагогического коллектива, способных стать 
основой стратегии развития школы. 

В стратегии развития школы нужно отразить идеи, 
положения, требования, которые содержатся в доку-
ментах, определяющих стратегию и тактику развития 
образования в Российской Федерации. При составле-
нии можно отметить приоритеты образовательной по-
литики через:

• создание в учебном учреждении образователь-
ной среды, лояльной к каждому учащемуся и учителю, 
эффективной, развивающей, ориентированной на ка-
чественное индивидуализированное обучение;

• разработку и внедрение в практику технологий 
и критериев оценки качества педагогического труда с 
участием социальных партнеров, установление стиму-
лирующих надбавок и внедрение системы аттестации 
учителей и управленцев, учитывающей эффективность 
и качество их труда;

• формирование здоровьесберегающей образова-
тельной среды, учитывающей адаптационные резервы 
школьников и обеспечивающей сохранение их психо-
матического здоровья и духовно-нравственное разви-
тие;

• развитие системы мотивации педагогических и 
управленческих кадров к профессиональному росту;

• создание условий, стимулирующих рост личност-
ных достижений воспитанников и учащихся;

• развитие единой информационной среды и инте-
рактивных технологий для обеспечения доступности 
образования, удовлетворения различных образова-
тельных потребностей и вовлечения общественности 
в образовательный процесс;

• использование ресурсов дополнительного об-
разования как одного из способов расширения воз-
можностей выбора индивидуальных образовательных 
траекторий и развития творческого потенциала лич-
ности;

• формирование духовно-нравственных основ раз-
вития и социализации в поликультурной среде мегапо-
лиса на основе толерантного подхода;

• обновление содержания и структуры образова-
ния на основе вводимых стандартов второго поколе-
ния [1].

 Разработку стратегии развития образовательного 
учреждения и новой программы, необходимо прово-
дить с учетом анализа имеющихся условий и ресурсов 
школы, где самое главное — это отношение к ребен-
ку как к творческой личности. Например, главной за-
дачей в школах № 15 и № 16 города Нового Уренгоя 
будет создание открытой образовательной среды, сти-
мулирующей и поддерживающей мировоззренческое 
и социокультурное самоопределение всех субъектов 
образования (педагогов, школьников, родителей). Ба-
зовыми ценностями таких школ будут выступать: 

• ребенок, его личность, его интересы и потребности;
• семья как основа формирования и развития лич-

ности ребенка;
• образованность как одно из главных условий для 

максимально полной самореализации личности;
• культура взаимоотношений между людьми как 

одно из важных составляющих здорового общества;
• педагог как личность, являющаяся основным но-

сителем образования, культуры, любви и уважения к 
ребенку;

• коллектив единомышленников как основное 
условие существования и развития полноценного об-
разовательного учреждения. 

Стратегия развития образовательного учреждения 
и настоящая программа развития, по мнению авторов, 
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должна учитывать, что школа призвана дать ребенку 
не только определенную сумму знаний и воспитать в 
нем исполнительские качества, но в первую очередь 
вырастить человека творческого, мыслящего, конструк-
тивного, готового к любым жизненным вызовам. Сегод-
няшняя социальная ситуация диктует потребность в вы-
пускнике школы как человеке, владеющем способами и 
средствами сохранения и развития себя как личности, 
преобразования общества и общественных отноше-
ний, транслирующем образцы взаимодействий во всем 
многообразии социальных отношений с людьми и при-
родой. Но вместе с тем потребность в выпускнике как 
духовно-нравственной, творческой, саморазвивающей-
ся личности, способной, реализуя свои личностные за-
просы, решать проблемы общества и дальнейшего раз-
вития его многонациональной культуры.

Сегодня при разработке стратегии развития обра-
зовательного учреждения необходимо учесть набор 
ключевых компетентностей: 
 ценностно-смысловая — готовность видеть 

и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, 
осознавать свою роль и предназначение, уметь выби-
рать целевые и смысловые установки для своих дей-
ствий и поступков, принимать решения;
 общекультурная — осведомленность обу-

чающегося об особенностях национальной и общече-
ловеческой культуры, духовно-нравственных основах 
жизни человека и человечества, отдельных народов, 
культурологических основах семейных, социальных, 
общественных явлениях и традициях, роли науки и ре-
лигии в жизни человека, их влиянии на мир, эффектив-
ных способах организации свободного времени;
 учебно-познавательная — готовность обу-

чающегося к самостоятельной познавательной дея-
тельности: целеполаганию, планированию, анализу, 
рефлексии, самооценке учебно-познавательной дея-
тельности, умению отличать факты от вымысла, владе-
нию измерительными навыками, использованию веро-
ятностных, статистических и иных методов познания;
 информационная — готовность обучающего-

ся самостоятельно работать с информацией различ-
ных источников, искать, анализировать и отбирать 
необходимую, организовать, преобразовывать, со-
хранять и передавать ее;
 коммуникативная — включает знание не-

обходимых языков, способов взаимодействия с 
окружающими и удаленными людьми и событиями, 
предусматривает навыки работы в группе, владение 
различными специальными ролями в коллективе. Уче-
ник должен уметь представить себя, написать письмо, 
анкету, заявление, задать вопрос, вести дискуссию;
 социально-трудовая — владение знаниями 

и опытом в гражданско-общественной деятельности 
(выполнение роли гражданина, наблюдателя, изби-
рателя, представителя), в социально-трудовой сфере 
(права потребителя, покупателя, клиента, производи-
теля), в области семейных отношений и обязанностей, 

в вопросах экономики и права, в профессиональном 
самоопределении;
 личностного самосовершенствования — 

готовность осуществлять физическое, духовное и ин-
теллектуальное саморазвитие, эмоциональную само-
регуляцию и самоподдержку.

В настоящее время наши школы сталкиваются с 
проблемами, которые характерны для города в целом, 
так как по своему официальному статусу (средняя 
общеобразовательная школа) и месторасположению 
являются ординарными образовательными учреж-
дениями. Среди этих проблем мы можем выделить 
следующие:

1. Сокращение детей в микрорайоне школы.
2. Усиление конкуренции за привлечение ученика в 

школу между школами города.
3. Состояние педагогической неуверенности в свя-

зи с введением ФГОС, ЕГЭ и ГИА.
4. Недостаточный уровень финансирования школы.
5. Потребительское отношение родителей обучаю-

щихся — желание переложить полную ответственность 
за образование детей на школу.

6. Невозможность реализации всех образователь-
ных потребностей детей в стенах школы.

7. Трудности с освоением русского языка у детей-
инофонов. 

Растут требования к педагогу со стороны родите-
лей. От учителя ждут, что он подготовит современного, 
конкурентоспособного, самостоятельного ученика, 
знакомого с различными способами коммуникации, то 
есть в учителе видят универсала, желающего и способ-
ного найти и реализовать индивидуальную траекто-
рию образования и развития ребенка. Следовательно, 
нам, работающим в этих образовательных учреждени-
ях, необходимо искать, апробировать и реализовывать 
программы развивающего обучения, активно исполь-
зовать новые педагогические технологии.

Введение новых учебных планов в средней и стар-
шей школах и УМК по изучению отдельных предметов с 
одной стороны, принятие федерального государствен-
ного образовательного стандарта и Концепции модер-
низации — с другой, ставят учителя предметника в 
ситуацию, когда он остается хозяином положения в вы-
боре основ обучения, но выбор его уже существенно 
ограничен. Следовательно, учителю нужно не столько 
искать новые УМК, сколько отбирать новые техноло-
гии. Причем при сокращении часов на преподавание 
предметов (в первую очередь естественнонаучного 
цикла) и при значительных требованиях, предъявляе-
мых к ученику стандартами на соответствующей ступе-
ни обучения, это должны быть интенсивные техноло-
гии, и значительные возможности здесь представляют 
компьютерные технологии.

Стратегия и программа развития школы должны 
основываться на построении образовательного про-
цесса в русле новых технологий, способствующих по-
тенциальному развитию личности как учителя, так и 
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ученика (приложение). При соблюдении следующих 
условий:

1. Наряду с традиционными формами обучения 
использование новых педагогических технологий, 
построенных на интеграции и коммуникативно-позна-
вательной основе через общение, культуру и любовь.

2. Введение новых интегрированных курсов, спец-
курсов, способствующих развитию логического, худо-
жественно-образного, творческого мышления учащихся.

3. Выявление и реализация путей и форм оказания 
педагогической помощи учащимся в правильном про-
фессиональном самоопределении.

4. Введение дополнительно к базовому содержанию 
образования профилирующих дисциплин, ориентиро-
ванных на экономико-математическое и гуманитарное 
образование, направленное на развитие творческого 
потенциала школьников.

5. Совершенствование педагогического мастерства 
коллектива в результате функционирования методиче-
ской службы.

В связи с этим авторы указывают на то, что отноше-
ние администрации школы к педагогическому коллек-
тиву должно быть следующее:

• предоставление педагогам возможности свобод-
ной творческой работы на основе своих педагогиче-
ских профессиональных интересов; 

• оказание помощи в совершенствовании педагоги-
ческого мастерства, повышении уровня квалификации 
и образования;

• стимулирование и поощрение профессиональной 
и творческой деятельности, направленной на макси-
мально полное удовлетворение интересов и потреб-
ностей учащихся;

• содействие в обобщении практического опыта ра-
боты, введение авторских инноваций, способствующих 
повышению эффективности образования. 

При разработке стратегии развития школы необхо-
димо учесть самый важный аспект — развитие управ-
ляющей системы и управляемого объекта образова-
тельного учреждения. Эффективное развитие может 
осуществляться не только в результате сильных управ-
ленческих воздействий, но и частных, локальных, если 
последние точно рассчитаны и имеют действенное зна-
чение во всех компонентах системы. В данном случае 
можно говорить о комплексной целевой программе 
развития школы, которая может стать универсальным 
средством управления перспективным развитием об-
разовательного учреждения. 

Идеалом в стратегической программе развития 
школы может выступать концептуальная модель фун- 
кционирования учебного заведения. Системообра-
зующим фактором в нем выступит приоритетная 
комплексная идея — развитие личности постоянно 
стремящейся к приобретению и расширению зна-
ний, ориентированной на социальную адаптацию и 
имеющей устойчивый набор практических компе-
тенций [3].

Мы выделяем следующие компоненты инноваци-
онного подхода к деятельности по разработке и реа-
лизации стратегии развития школы (образовательного 
учреждения):
 содержательный компонент: стандарт образо-

вания обогащается за счет дифференциации обучаемых 
по уровню подготовленности, углубляется и расширяет-
ся программа обучения, для особо способных создаются 
индивидуальные программы повышенного уровня;
 компонент проектирования (целепола-

гание): ученик участвует в проектировании целей и 
определении результатов, исходя из своих мотиваций 
и запросов;
 модель обучения (методики, методы, сред-

ства, педагогические приемы): характерна вариатив-
ность методик, активизирующих умственную деятель-
ность учащихся: 

• проблемные вопросы;
• эвристические беседы; 
• мозговой штурм;
• тренинги;
• кейс-стади;
• деловые игры;
• дискуссии, диспуты;
 организационный компонент (кибернетиче-

ский): 
• используются дополнительная литература, новей-

шие источники информации, компьютеры, аудиовизу-
альные средства; 

• творчески организуется образовательное про-
странство (занятия в малых группах); 

• индивидуализация образовательного процесса;
• использование возможностей компьютерных ин-

формационных технологий;
 диагностический компонент (мониторинг 

качества образования): используется диагностиче-
ский метод — результаты учебной деятельности уча-
щегося оцениваются с учетом его реальных учебных 
возможностей и исходного уровня знаний; наиболее 
перспективная система оценки — рейтинг (знаний 
учащегося, преподавателя); эти диагностики использу-
ются для корректировки учебной деятельности;
 психологический компонент: взаимная адап-

тация в системе отношений «учитель — учащийся», 
адаптивное взаимодействие; учитель формирует интел-
лект с опорой на объективные и субъективные психо-
логические и биологические законы развития психики и 
мозга; учитель понимает, что высшая степень интеллек-
та — это мудрость (по определению тибетского врача  
Ж. Бадмаева), умение ко всему приспосабливаться, обе-
регая себя от окружающих.

Мы выделяем также следующие новации:
В принципах обучения: 
• модульность; 
• обучение до желаемого результата; 
• вариативность сроков обучения в зависимости от 

исходного уровня подготовленности учащихся; 
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• индивидуализация; 
• обучение с профессиональным подбором претен-

дентов на различные роли.
В формах и методах обучения: 
• активные методы; 
• дистанционное обучение; 
• дифференцированное обучение; 
• оптимизация обязательных аудиторных занятий.
В методах контроля и управления образова-

тельным процессом: 
• распределенный контроль по модулям; 
• использование тестирования и рейтингов; 
• корректировка индивидуальных программ по ре-

зультатам контроля;
• переход к автоматизированным системам управ-

ления; 
• обеспечение профориентации в процессе обуче-

ния.
В средствах обучения: 
• компьютерные программы; 
• интегральные и персональные базы данных; 
• многосредные средства; 
• тренажеры.
Стратегия в сфере управления образованием может 

быть рассмотрена как: 
• объективно необходимое осознание процес-

са резкого увеличения доли вероятностных событий 
в педагогической практике, признание случайности, 
стихийности, неопределенности факторами развития 
личности и образовательных систем; 

• деятельностный ответ на актуальную потреб-
ность в разрешении противоречий в развитии про-
тивоположных тенденций в конкретных социально-
педагогических условиях; 

• полифункциональный феномен, в котором объек-
тивно существуют системное единство и взаимообуслов-
ленность целей, содержания, механизмов реализации.

Стратегическое развитие школ (образователь-
ных учреждений) определяется как многомерный 
процесс, направленный на достижение оптимально 
сбалансированного состояния системы. Сущность 
стратегического управления заключается в создании 
условий для обеспечения интегративности этой си-
стемы, ее целостности и стабильности, оптимального 
соотношения традиционных и новых явлений [4].

Модель управления развитием школ (образова-
тельных учреждений) определяется как взаимосвязан-
ная совокупность следующих видов управления:

1. Стратегическое управление. Направлено на 
формирование у субъектов образовательных про-
цессов способности видения основных тенденций 
развития, стратегического мышления и организации 
деятельности на их основе. 

В качестве критериев эффективности стратегиче-
ского управления принимаются такие параметры: 

• гибкость и адаптивность к быстро меняющимся 
социально-экономическим, педагогическим условиям; 

• открытость, позволяющая субъектам управления 
своевременно выбирать новые пути развития, отказы-
ваться от устаревших; 

• гармоничность развития системы; 
• удовлетворенность субъектов образовательным 

процессом в ней. 
Стратегическое управление предполагает широкую 

реализацию образовательных новшеств. 
Они могут быть рассмотрены с трех позиций: 
• как сценарии развития школ (образовательных 

учреждений);
• как способы решения назревших проблем в обра-

зовательном учреждении, системе образования;
• как условие для развития личности и проявления 

творчества субъектов образовательных процессов.
2. Управление инновациями, включающее: 
• исследование образовательных потребностей на-

селения муниципалитета, региона и рынка образова-
тельных услуг;

• пропаганду инноваций, мотивацию педагогов; 
• создание необходимых условий для инновацион-

ной деятельности; 
• разработку и экспертизу программ и проектов; 
• мониторинг и научно-методическое сопровожде-

ние опытно-экспериментальных работ; 
• создание системы повышения квалификации ра-

ботников образования, разрабатывающих и реализую-
щих инновации;

• создание системы повышения квалификации учи-
теля для «Новой школы» [5].

В менеджменте пока еще не сложилось общеприня-
тое определение стратегии. Общее понимание нашей 
творческой группой сути стратегии, основных требо-
ваний к ней выглядит следующим образом:

• это средство достижения конечного результата;
• охватывает все основные аспекты деятельности 

системы образования, образовательного учрежде-
ния;

• объединяет все части и направления работы си-
стемы образования, образовательного учреждения в 
единое целое;

• это долгосрочный укрупненный план работы си-
стемы образования, образовательного учреждения;

• обеспечивает совместимость всех частей планов 
системы образования, образовательного учреждения;

• качественно определенная, обобщенная модель 
долгосрочных действий системы образования, образо-
вательного учреждения, которые им необходимо осу-
ществить для достижения поставленных целей посред-
ством распределения и координации своих ресурсов;

• стратегия как рамка для инноваций (создание 
новых технологий работы с учащимися, повышение 
эффективности образовательного и управленческого 
процессов). Конкретные действия не регламентируют-
ся, а обеспечивается общая осмысленность действий 
участников образовательного процесса и условия для 
использования инновационного потенциала;
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• стратегия как формирование квалификации и спо-
собностей необходимых людей. Гибкая кадровая поли-
тика, изменение системы управления;

• стратегия как исследование будущего, анализ сце-
нариев;

• стратегия как комплексный план, предназначен-
ный для осуществления миссии системы образования, 
образовательного учреждения и достижения их целей.

При определении стратегии все начинают с трех 
простых вопросов:

1. Знаете ли Вы, где находитесь?
2. Знаете ли Вы, куда идете?
3. Знаете ли Вы, как туда попасть?
Чтобы ответить на них, обычно предпринимает-

ся последовательность определенных шагов:
 изучение среды:

• внутренний аудит;
• внешний аудит;

 миссия;
 определение политики в стратегических сферах:

• цели;
• планы действий;

 структурные и организационные адаптации:
• бюджетные процедуры;
• оценка.

Стратегия должна иметь результатом своей реа-
лизации:

• формирование и наращивание вполне определен-
ного и, безусловно, позитивного имиджа системы об-
разования, образовательного учреждения;

• развитие услуг и продуктов системы образова-
ния, образовательного учреждения;

• позитивное, управляемое развитие рынка услуг 
и продуктов системы образования, образовательного 
учреждения.

Стратегия по своему характеру не должна быть «ве-
щью в себе», а быть многоуровневой:

• Корпоративная — относящаяся к системе обра-
зования, образовательному учреждению в целом, с 
учетом интересов муниципальной системы образова-
ния — издержки и качество.

• Ассортиментная — по видам услуг для всех по-
лезных категорий клиентов — по сферам деятельности 
и реализации.

• Функциональная — по функциям, разновидностям 
деятельности и комплексов действий по обеспечению 
решения задач, поставленных на предыдущих уровнях.

Условия выбора стратегии:
• возможности и тенденции развития бюджетного и 

коммерческого спроса на услуги системы образования, 
образовательного учреждения;

• возможности интеграции с другими системами 
образования, образовательными учреждениями;

• возможности образовательной вертикальной ин-
теграции (прямой и обратной) с внешними разработ-
чиками, заказчиками, посредниками и потребителями 
услуг;

• состояние и перспективы руководства (менедж-
мента) и кадрового потенциала системы образования, 
образовательного учреждения;

• ориентация руководства и коллектива системы 
образования, образовательного учреждения именно 
на стратегическое управление.

Что нужно сделать?
• Анализ ситуации, плюсы и минусы системы обра-

зования, образовательного учреждения, возможности 
и угрозы среды, рынка.

• Формулировка миссии (главной идеи работы) и 
принципов деятельности.

• Система целей, задач (целей, данных в определен-
ных условиях).

• Непротиворечивый комплекс действий по дости-
жению целей.

Принципы стратегии:
• Теория постепенного роста — постепенное при-

способление системы образования, образовательного 
учреждения к условиям внешней среды путем мелких 
пробных шагов.

• Гибкий подход — быстрые изменения и планиро-
вание деятельности в зависимости от текущих усло-
вий.

• Творческий подход — акцент на предвидение при 
разрешении текущих и возможных будущих проблем.

Обязательные условия реализации принципов 
стратегии:

• охват всех сфер деятельности системы образова-
ния, образовательного учреждения;

• согласованность с внешними обстоятельствами;
• согласованность с ресурсными возможностями;
• связь с долгосрочными направлениями разви-

тия системы образования, образовательного учреж-
дения;

• учет приоритетов в целях и задачах, принимае-
мых системой образования, образовательным учреж-
дением;

• практичность и реализуемость рекомендаций [8].
Актуальность внедрения системы стратегического 

планирования обусловлена следующими причинами:
• стратегическое планирование — признанный в 

мировой практике элемент в системе управления и 
регулирования, оно позволяет создавать условия для 
перспективного развития, помогает принимать теку-
щие решения с учетом стратегических целей;

• в условиях радикальных социально-экономи-ческих 
преобразований, предполагающих реализацию модели 
«Российское образование — 2020», стратегическое плани-
рование является наиболее адекватным инструментом, 
способным консолидировать усилия администрации и 
педагогов в решении проблем образования; 

• процесс стратегического планирования способ-
ствует укреплению взаимоотношений администрации 
и персонала системы образования, школы с обще-
ственностью, улучшению имиджа, создает единый век-
тор усилий всех активных сил системы образования. 
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В процессе стратегического планирования разви-
тия системы образования, образовательного учрежде-
ния решаются следующие задачи: 

• определить стратегические цели и приоритеты 
развития системы образования, школы;

• определить стратегию развития, включая анализ 
сильных и слабых сторон, выявление целевых секто-
ров, формирование программы действий администра-
ции и персонала по поддержке развития системы об-
разования, школы;

• скоординировать разработку стратегических про-
грамм по отдельным направлениям развития системы 
образования, школы;

• скоординировать разработки, связанные с пер-
спективным планированием. 

В процессе стратегического планирования обеспе-
чивается соблюдение следующих принципов:

• Стратегический план — короткий документ, на-
целенный на главное, для повышения конкурентоспо-
собности системы образования, образовательного 
учреждения. Стратегический план содержит идеи, 
которые дают ориентиры для администрации и персо-
нала, потенциальных инвесторов, властей и населения 
при принятии оперативных решений с учетом видения 
перспективы. Он не отменяет и не подменяет другие 
виды планов, а определяет развитие лишь в наиболее 
важных, приоритетных для системы образования, об-
разовательного учреждения областях.

• Стратегический план разрабатывается и реализу-
ется публично, на основе частно-общественного пар-
тнерства. Стратегический план — это не директива, 
это свод согласованных заинтересованными участни-
ками действий, это договоренность о конкретных ме-
рах, имеющих стратегическую важность для системы 
образования, образовательного учреждения, которые 
необходимо предпринять в интересах населения.

• В стратегическом плане сочетаются долгосрочное 
видение и конкретность немедленных действий. Он яв-
ляется долгосрочным по глубине прогноза и длительно-
сти последствий намечаемых действий, но среднесроч-
ным по характеру включенных в него мер.

• Стратегическое планирование — непрерывный 
процесс: этапы разработки и реализации стратегиче-
ского плана объединяются в непрерывном цикле по-
средством системы мониторинга и корректировки на 
основе механизма стратегического партнерства. 

• Стратегический план определяет общую направ-
ленность (стратегию) развития школы (образователь-
ного учреждения). Он сконцентрирован на ключевых, 
наиболее перспективных направлениях, выявленных 
на основе анализа потенциала, сильных и слабых сто-
рон образовательного учреждения, возможных сцена-
риев развития внешнего мира. 

Основное содержание стратегического плана 
составляют формулировки: 

• главной цели развития образовательного учреж-
дения на данном этапе; 

• основных стратегических направлений достиже-
ния главной цели; 

• целей в рамках стратегических направлений; 
• конкретных мер по реализации выбранных стра-

тегий с фиксацией индикаторов выполнения наме-
ченных мер, оценок затрат, эффекта и участников 
реализации мер. 

Миссия:
• Кто мы? (Официальный (юридический) статус.)
• Ради чего? (Общечеловеческие ценности и каче-

ственные изменения.)
• Для кого? (Целевая группа и ее потребность.)
• Где? (Муниципалитет, на который распространяет-

ся деятельность.)
• Как? (Общая формулировка типа деятельности, 

направленной на удовлетворение потребностей целе-
вой группы.)

Формулировка миссии должна быть:
• короткой — не более сорока слов или трех пред-

ложений;
• написанная ясным и понятным языком (как мини-

мум для целевой группы);
• сформулирована позитивно;
• написана в настоящем времени с предпочтением 

глагольным формам.
Стратегические цели — основные направления 

деятельности, ведущие к реализации миссии образо-
вательного учреждения:

• О чем мы делаем? (Расширяет и поясняет форму-
лировки миссии.)

• Каких качественных результатов (изменений) мы 
собираемся добиться?

• Наша целевая группа и ее потребности?
• Чем мы отличаемся от других?
Тактические задачи должны быть:
• конкретными;
• измеряемыми;
• направленными на конкретное действие;
• реалистичными;
• учитывающими время и ресурсы.
Рабочий план:
• миссия;
• стратегическая цель;
• тактическая задача (проект);
• шаги;
• ожидаемые результаты:
   близлежащие;
   отстоящие;
• препятствия/ограничения;
• издержки:

 деньги;
 время;
 сотрудники;
 срок исполнения.

Стратегический план включает в себя элементы 
долгосрочного прогноза, среднесрочного плана и 
плана первоочередных действий в рамках выбранной 
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стратегии развития. При постановке целей и отборе 
мер рассматриваются долгосрочные тенденции и по-
следствия с глубиной прогноза 10–15 лет. Срок реали-
зации различных мер стратегического плана варьиру-
ется от 1 года до 10 лет. 

Текст стратегического плана разрабатывается в трех 
версиях:

• базовая официальная версия;
• полная версия, включающая подробные обоснова-

ния выбранной стратегии, а также конкретные проекты 
и программы, конкретизирующие меры плана. Оформ-
ляется в виде комплекта приложений к базовой версии;

• презентационная версия с изложением основных 
позиций базовой версии [9].

Стратегический план представляет собой соглаше-
ние участников разработки и реализации. Готовность 
участников соблюдать соглашение скрепляется подпи-
сями. Декларация и набор информационных карт мер 
стратегического плана составляют его неотъемлемую 
часть. В процессе разработки стратегического плана 
выполняются следующие содержательные этапы:

• анализ (диагностика состояния, изучение внеш-
них и внутренних факторов, определяющих развитие, 
SWOT-анализ1);

• целеполагание (определение и утверждение глав-
ной цели, основных стратегических направлений, це-
лей); 

• планирование (формирование частных стратегий 
достижения целей по каждому направлению и отбор 
мер, распределение ответственности за реализацию 
плана). 

Доработка и уточнение стратегического плана про-
водится каждые три-пять лет [2].
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Приложение

Требования к программе развития школы и пути их обеспечения

Требования к свойствам, 
характеристикам программы Чем они обеспечиваются?

Актуальность программы, нацеленность на 
решение ключевых проблем данной школы Специальным проблемно-ориентированным анализом состояния дел

Прогностичность программы, ориентация 
на предвидение и удовлетворение будущего социального 
заказа

Осуществлением прогнозирования изменений внешней среды, 
социального заказа, внутреннего инновационного потенциала школы, 
последствий планируемых нововведений

Напряженность программы, нацеленность 
на максимально возможные результаты при 
рациональном использовании имеющихся 
ресурсов

Оптимизационным мышлением авторов программы с его нацеленностью на 
выбор наиболее рационального и экономичного из имеющихся вариантов

Реалистичность и реализуемость программы, соответ-
ствие требуемых и имеющихся (в том числе — возникаю-
щих в процессе выполнения программы) возможностей

Трезвостью мышления разработчиков, обязательным просчетом 
всех возможностей, включая финансовые ресурсы, нацеленностью 
на реализацию программы, а не на использование ее в качестве 
декларации или формального документа

Окончание таблицы на следующей странице

1 SWOT-анализ — метод стратегического планирования, исполь-
зуемый для оценки факторов и явлений, влияющих на проект или 
предприятие. Все факторы делятся на четыре категории: strengths 
(сильные стороны), weaknesses (слабые стороны), opportunities (воз-
можности) и threats (угрозы). — прим. ред.
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Требования к свойствам, 
характеристикам программы Чем они обеспечиваются?

Системность Опорой на стратегию системных изменений, системным характером плани-
руемых нововведений

Целеустремленность Четким выбором областей и центров целеполагания в школе

Стратегичность программы, движение от общего и кон-
цептуального к конкретике

Отказом от преждевременной детализации программных решений, выра-
боткой стратегий обновления школы

Полнота и целостность Наличием системного образа школы, полным отражением 
в программе основных частей школы и связей между ними

Проработанность Подробной и детальной проработкой планируемых нововведений

Ресурсная обеспеченность Расчетом необходимых ресурсов и планомерными действиями по 
их получению и использованию

Управляемость Постоянным управленческим сопровождением разработки и 
реализации программы

Контролируемость Максимально возможной точностью и операциональностью целей, задач, 
рубежей, ориентиров

Чувствительность программы к сбоям, гибкость, профи-
лактическая направленность 

Введением промежуточных и контрольных точек для внесения 
в случае необходимости оперативных коррективов

Открытость 
Информированием участников образовательного процесса и 
социальных партнеров школы, возможностью коррекции действий про-
граммы

Привлекательность 
Здоровой амбициозностью целей, ясностью возможных последствий, уча-
стием значимых людей, умением руководителей мотивировать подчинен-
ных, прямым стимулированием участия со стороны руководства школы

Интегрирующая, консолидирующая направленность (по 
отношению к школе и ее социальным партнерам)

Вовлеченностью членов сообщества в разработку программы, 
принятием на себя части ответственности за ее выполнение, 
интенсификацией общения и коммуникации в коллективе в ходе творче-
ской работы над программой, отказом от келейности в 
подготовке документа

Индивидуальность программы, ее соответствие специфи-
ке школы, коллектива, авторский характер документа

Нацеленностью на решение специфических (а не глобальных) проблем  
школы при максимальном учете и отражении ее особенностей, отказом  
от практики написания программ внешними специалистами без участия 
работников школы

Информативность Полнотой структуры программы и содержательностью описания нововве-
дений

Логичность построения, обозримость, понятность 
для читателя

Четкой логической структурой, наличием оглавления, связок, шрифтовых 
выделений, языковой культурой, корректностью  терминологии

Культура оформления программы Вниманием к единству содержания и внешней формы, использованием  
современных технических средств
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