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Д
инамичность социальных и экономиче-
ских трансформаций обусловливает необ-
ходимость постоянной модернизации си-
стемы образования. В этих условиях вы-
полнение школой государственного и со-

циального заказа детерминировано своевременно-
стью и адекватностью создания и внедрения в педа-
гогическую практику инноваций. Сегодня инновации 
рассматриваются как действенный инструментарий 
управленческой практики, обеспечивающий развитие 
региональной системы образования в целом и повы-
шения общей эффективности функционирования уч-
реждений образования в частности. 

В связи с этим важным направлением научно-мето-
дической работы (НМР) в школе становится поддержка 

педагогических инициатив и оказание педагогам науч-
но-методической помощи при их реализации. 

Научно-методическая помощь и научно-методиче-
ское сопровождение инновационных практик рассма-
триваются нами как взаимосвязанные, взаимообуслов-
ленные и дополняющие друг друга, однако не тожде-
ственные процессы. В частности, научно-методиче-
ская помощь предусматривает совместную работу за-
местителя директора по НМР с педагогами школы по 
разработке индивидуальных творческих проектов и 
программ их реализации. Сущность научно-методи-
ческого сопровождения заключается в пролонгиро-
ванном содействии эффективному осуществлению ин-
новационных процессов в учреждении образования. 
Научно-методическое сопровождение многоплано-
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во и охватывает диагностический, проектно-конструк-
торский, личностно-деятельностный, аналитико-кор-
рекционный аспекты.

Диагностический аспект предусматривает оцен-
ку кадровой составляющей инновационного потенци-
ала учреждения образования. Это предполагает выяв-
ление уровня обеспеченности учреждения образова-
ния высококвалифицированными кадрами, степени 
профессиональной креативности педагогов, направ-
ленности их личности, мотивов включения в иннова-
ционную деятельность, а также оценку эффективности 
использования интеллектуальных ресурсов в ходе ре-
ализации инновационных педагогических проектов. 

Проектно-конструкторский аспект сопрово-
ждения предполагает координацию заместителем ди-
ректора деятельности коллектива школы по разработ-
ке инновационного проекта, а также привлечение к 
этой работе специалистов областного института раз-
вития образования, учебно-методического кабинета, 
районных органов управления. 

Личностно-деятельностный аспект касается 
организации внутришкольного повышения квалифи-
кации педагогов (методические учебы, постоянно дей-
ствующие семинары, индивидуальные и групповые 
консультации, работа творческих проблемных групп, 
дистанционные педагогические форумы), задейство-
ванных в осуществлении инновационного проекта. 
Наряду с указанными направлениями личностно-де-
ятельностный аспект сопровождения связан с созда-
нием в учреждении образования творческой иннова-
ционной среды и разработкой информационного, ме-
тодического и организационно-управленческого обе-
спечения инновационной деятельности. 

Аналитико-коррекционный аспект сопровожде-
ния заключается в систематическом и оперативном 
анализе промежуточных и итоговых результатов инно-
вационной работы, при необходимости — в выработке 
комплекса коррекционных мер, обобщении сложив-
шегося в рамках работы над проектом опыта, создании 
методических рекомендаций. 

Как отмечалось выше, одной из приоритетных со-
ставляющих научно-методического сопровождения 
инновационной работы в учреждениях образования 
является подготовка кадров к работе в условиях инно-
вационной школы. 

Это направление может быть осуществлено в про-
цессе функционирования «Школы педагога-исследо-
вателя», работа которой включается в план дополни-
тельных мероприятий по повышению квалификации 
педагогических кадров в межкурсовой период. Основ-
ными задачами подготовки в «Школе педагога-иссле-
дователя» являются:

1) обеспечение осознания каждым педагогом акту-
альности освоения теории и практики проведения на-
учно-педагогического исследования; 

2) формирование понимания того, что методологи-
ческая и исследовательская культура являются важной 

и неотъемлемой частью общепедагогической культуры 
и показателем высокого уровня профессионализма;

3) формирование комплекса знаний и умений, об-
разующих теоретическую основу подготовленности 
учителя к исследовательской деятельности педагоги-
ческой направленности;

4) создание условий для овладения учителем ме-
тодикой проведения педагогического исследования 
и технологиями формирования исследовательской 
культуры учащихся;

5) обеспечение понимания детерминированности 
исследовательской культуры учащихся сформирован-
ностью исследовательской культуры учителя.

В ходе решения поставленных задач педагоги при-
обретают комплекс профессиональных знаний и уме-
ний. У педагогов формируются: 

• представления о социальных и личностных пред-
посылках возникновения запроса государства и обще-
ства на педагога со сформированной исследователь-
ской культурой;

• знания ведущих идей педагогики, лежащих в ос-
нове проведения исследования педагогической на-
правленности;

• умение использовать понятийный аппарат совре-
менной педагогической науки;

• знание теоретических основ педагогической ин-
новатики и педагогического проектирования;

• представление о педагогической диагностике как 
исследовательской процедуре; умение выбирать и ис-
пользовать адекватный диагностический инструмен-
тарий, фиксировать и обрабатывать полученные диа-
гностические данные, давать им качественную и коли-
чественную оценку, адекватно интерпретировать ре-
зультаты диагностики;

• знания по методологии педагогического исследо-
вания;

• знания об организационно-педагогических труд-
ностях, которые могут возникать в процессе проведе-
ния педагогического исследования и путях их преодо-
ления;

• представления об источниках профессионально 
значимой информации, умения работать с различны-
ми информационными источниками, а также представ-
ления о направлениях информационно-компьютер-
ных и телекоммуникационных технологий в практике 
работы учителя-исследователя;

• знание сущности феномена «авторская техноло-
гия», умение осуществлять экспертизу авторской тех-
нологии;

• представление об авторской программе, ее кри-
териях, предъявляемых требованиях, особенностях 
разработки, апробации, оформления, экспертизы;

• умение обобщить, грамотно описать, представить 
и публично защитить результаты проведенного педа-
гогического исследования; 

• знания требований, предъявляемых к отчету о 
проведенной исследовательской работе, требований к 
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научной статье, выступлению на научно-практической 
конференции;

• знание научно-теоретических и методических ос-
нов формирования исследовательской грамотности 
учащихся.

Специфика сформулированных выше задач обуслов-
ливает особенности содержания работы «Школы педа-
гога-исследователя». Нами была разработана и апроби-
рована программа целевого повышения квалификации, 
осуществляемого в рамках функционирования школы 
педагога-исследователя. Данная программа включает 
теоретический и практический блоки. Первый из них 
раскрывает специфику инновационной деятельности, 
осуществляемой в учреждениях образования, особен-
ности проведения педагогического исследования, осо-
бенности технологического обеспечения педагогиче-
ского процесса, направленного на формирование ис-
следовательской культуры учащихся и развитие у них 
качеств творческой личности. Второй блок программы 
является логическим продолжением теоретического 
блока и реализуется в форме практикума. 

Описываемая программа построена по модульно-
му принципу. Первый модуль — «Теоретико-методо-
логические основы исследовательской деятельно-
сти педагога» включает три темы: «Современные тен-
денции развития педагогической науки и практики», 
«Ведущие идеи педагогики как опорные позиции педа-
гогического исследования», «Методологические осно-
вы педагогических исследований».

Во втором модуле — «Личность и деятельность 
педагога-исследователя» — освещаются проблемы 
структуры личности и деятельности педагога-исследо-
вателя, подходы к содержательному наполнению про-
фессиограммы учителя-исследователя, определению 
требований, предъявляемых к уровню его подготовки, 
вводится понятие «профессиональный путь педагога», 
рассматриваются стратегии его профессиональной де-
ятельности, кризисы профессионально-личностного 
развития и профессионально-личностные деформа-
ции, особенности исследовательской деятельности пе-
дагогического характера, требования, предъявляемые 
к профессиональной деятельности учителя-исследо-
вателя. 

При изучении третьего модуля — «Исследователь-
ская культура педагога» — рассматриваются темы 
«Исследовательская культура педагога: сущность, со-
держание, пути формирования», «Теория и практика 
проведения педагогических исследований», «Инфор-
мационное обеспечение исследовательской деятель-
ности учителя-предметника и классного руководите-
ля», «Использование информационно-компьютерных 
технологий в деятельности педагога-исследователя».

В содержании четвертого модуля — «Прогнозиро-
вание и проектирование исследовательской дея-
тельности учителя в современных условиях разви-
тия образования» — раскрываются: 1) сущность по-
нятий «педагогическое творчество», «исследователь-

ское мастерство», «прогнозирование», «педагогиче-
ский прогноз», «проектирование», «педагогический 
проект»; 2) объекты педагогического прогнозирова-
ния и проектирования; 3) виды педагогического про-
гнозирования; 4) принципы осуществления педагоги-
ческого прогнозирования; 5) технологические основы 
педагогического прогнозирования; 6) генезис педаго-
гического проектирования, его типы, формы, предъяв-
ляемые требования, технологические основы.

Пятый модуль — «Экспериментальные и иннова-
ционные проекты как форма исследовательской 
деятельности педагога» — посвящен рассмотрению 
материала, касающегося нормативно-правовой базы, 
регламентирующей экспериментальную и инноваци-
онную деятельность в системе образования; сущности, 
типологии экспериментальной и инновационной дея-
тельности, научно-методических основ ее планирова-
ния, осуществления, анализа и оценки. 

Шестой модуль — «Технологические основы фор-
мирования исследовательской грамотности уча-
щихся» — охватывает следующие вопросы: «Исследо-
вательская грамотность школьников как целевой ори-
ентир инновационного образования», «Учебно-иссле-
довательская деятельность школьников: сущность, 
структура, типология, технологические основы», «Тех-
нология проблемного обучения как средство форми-
рования исследовательской грамотности учащихся», 
«Использование технологии дифференцированного 
обучения в процессе формирования исследователь-
ской грамотности школьников», «Обеспечение пре-
емственности формирования исследовательской гра-
мотности учащихся на уроках и во внеурочной дея-
тельности посредством использования проектной 
технологии обучения», «Психолого-педагогические 
и организационные особенности использования ин-
формационно-компьютерных технологий в процессе 
формирования исследовательской грамотности уча-
щихся», «Методика оценки и способы представления 
результатов исследовательской деятельности учащих-
ся», «Создание и обеспечение эффективного функцио-
нирования ученического научного общества».

Седьмой модуль представляет собой вариативную 
часть подготовки педагога-исследователя и непосред-
ственно связан со спецификой конкретного творческо-
го проекта. В частности, в ходе повышения квалифика-
ции педагогов — участников областного проекта «Мо-
дель формирования исследовательской компетентно-
сти сельских школьников в условиях функциониро-
вания региональной партнерской сети учреждений 
образования» он получил название «Сетевое взаи-
модействие образовательных учреждений в про-
цессе организации учебно-исследовательской дея-
тельности сельских школьников». 

В его содержании раскрываются: 
• концептуальная модель и сущность сетевой орга-

низации процесса формирования исследовательской 
компетентности учащихся; 
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• цели и задачи организации сетевого взаимодей-
ствия; 

• две основные формы организации сетевого вза-
имодействия: ресурсный центр, паритетная коопера-
ция; 

• механизм перехода к сетевой организации фор-
мирования исследовательских умений сельских 
школьников; 

• особенности проектирования модели ресурсного 
центра, который курирует индивидуальные учебно-ис-
следовательские проекты учащихся разных учрежде-
ний образования; 

• пути и подходы к диагностике и совершенство-
ванию исследовательской компетентности субъектов 
образовательного процесса в соответствии с целями 
учебно-исследовательской деятельности; 

• организационно-педагогические условия реали-
зации модели формирования исследовательской ком-
петентности сельских школьников; 

• порядок распределения полномочий и ответ-
ственности педагогов, осуществляющих методическое 
и организационно-управленческое сопровождение 
учебно-исследовательской деятельности учащихся. 

Подведение итогов работы «Школы педагога-иссле-
дователя» целесообразно осуществлять в ходе пред-
ставления и защиты учителями индивидуальных твор-
ческих проектов. Такая форма требует от учителя высо-
кого уровня владения адекватным понятийно-терми-
нологическим аппаратом, широкого профессиональ-
ного кругозора, творчества, переосмысления ведущих 
педагогических идей, рефлексии собственного опыта, 
умения прогнозировать и моделировать авторский ва-
риант дидактической (или воспитательной) системы. 

Следует отметить ту роль, которую играет замести-
тель директора по НМР в процессе функционирования 
«Школы педагога-исследователя». Перед заместителем 
директора наряду с традиционными задачами содер-
жательного и организационно-методического обеспе-
чения подготовки стоит задача выработать целостное 
прогностическое видение будущего коллективного ин-
новационного проекта. Это видение даст возможность 
оказывать участникам «Школы педагога-исследова-
теля» действенную помощь в определении темы вы-
полняемого подпроекта и выявлении его места и ро-
ли в реализации сетевого взаимодействия. Кроме то-
го, сформированное видение даст возможность целе-

направленно и контекстно осуществлять индивидуаль-
ное консультирование учителей на этапах разработки, 
реализации, защиты персонального проекта. 

Таким образом, научно-методическое сопровожде-
ние инновационных процессов в учреждениях образо-
вания предполагает реализацию нескольких направ-
лений работы:

1) диагностика кадровой составляющей инноваци-
онного потенциала учреждения образования;

2) планирование и осуществление подготовки учи-
телей-предметников и классных руководителей к осу-
ществлению инновационной деятельности;

3) помощь педагогам в генерировании инноваци-
онных идей, оформлении и реализации творческих 
проектов;

4) индивидуальное консультирование педагогов — 
участников инновационных проектов;

5) обеспечение объективных и субъективных усло-
вий для актуализации профессионально-творческо-
го потенциала педагогов через создание условий для 
осознания каждым из них себя субъектом личностно-
профессионального развития;

6) построение непрерывного процесса методиче-
ской учебы педагогов с учетом характера профессио-
нальных затруднений;

7) мотивация педагогов к продуцированию и ис-
пользованию профессиональных инициатив в реаль-
ной педагогической практике посредством создания 
эффективной системы морального и материального 
поощрения; 

8) обобщение перспективного педагогического 
опыта, обработка и аккумулирование инновационных 
идей. 
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НОВОСТИ

В Новосибирске стартовал проект «Стихи у фонтана. Читаем вместе». К коллективному чтению могли присое-
диниться все желающие.

В исполнении актера театра «Красный факел» Константина Телегина в Первомайском сквере звучали знаме-
нитые стихи Б. Пастернака «Во всем мне хочется дойти до самой сути», «Свидание», «Февраль», «Снег идет».

С каждой прочитанной строчкой у фонтана собиралось все больше людей.
Любой желающий, получив листы с напечатанными произведениями, мог присоединиться к акции и прочи-

тать любимое четверостишие. 
Акция будет проходить в сквере у фонтана в течение всего года, дважды в месяц, по средам. Здесь можно бу-

дет услышать стихи Анны Ахматовой, Николая Заболоцкого, Марины Цветаевой, Сергея Есенина, Булата Окуджавы.


