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В статье представлена системно-деятельностная методология проектирования должностных инструкций 
субъектов образовательной деятельности, позволяющая актуализировать их педагогический потенциал, 
создать организационные условия для результативности, качества и социальной эффективности данной 
деятельности. Разработана структура и содержание должностной инструкции учителя, позволяющей реа-
лизовать требования профессионального стандарта учителя (воспитателя) и разрешить его основные 
методологические неопределенности.

УДК 378

Профессиональный стандарт учителя: методологические 
неопределенности и способы их преодоления

В.Г. Горб 

Аннотация

Теория и меТодика профессионального образования

 Ключевые слова: профессиональный стандарт учителя (воспитателя); системно-деятельностная методология 
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В октябре 2013 г. состоялось событие, которое с раз-
личными чувствами ожидало педагогическое сооб-

щество страны. Приказом Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации № 544н был 
утвержден профессиональный стандарт «Педагог (педа-
гогическая деятельность в сфере дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего обра-
зования) (воспитатель, учитель)»1.

1 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятель-
ность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

Как отмечалось в проекте этого акта, размещенном 
на сайте Министерства образования и науки РФ, «про-
фессиональный стандарт педагога должен прийти на 
смену морально устаревшим документам, до сих пор 
регламентировавшим его деятельность, призван, прежде 
всего, раскрепостить педагога, дать новый импульс его 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». Приказ Ми-
нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 
октября 2013 г. № 544н // Справочная правовая система «Консультант-
Плюс» (дата обращения 15.10.2014 г.)
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развитию». Видимо, под устаревшими документами раз-
работчики подразумевали приказ Минздравсоцразвития 
России № 593 от 14 августа 2009 г. «Об утверждении Еди-
ного квалификационного справочника должностей руко-
водителей, специалистов и служащих», раздел «Квали-
фикационные характеристики должностей работников 
образования»1. Согласно этому приказу, в должностной 
инструкции учителя должны быть отражены 10 тру-
довых действий, которые должен выполнять педагог, 
занимающий одну ставку оплаты труда по должности. 
Расширение перечня трудовых действий предполагало 
увеличение финансовой компенсации его труда, а прояв-
ление инициативы — соответствующие премии и другие 
формы морального и материального поощрения. Обра-
щает на себя внимание то, что трудовые действия в этом 
приказе имеют в основном образовательный контекст, 
рассматривая обучение, воспитание и развитие школь-
ников как единый процесс.

В новом профессиональном стандарте учителя разра-
ботчики решили дифференцировать виды деятельности 
на обучение (10 трудовых действий), воспитательную 
деятельность (12 трудовых действий) и развивающую 
деятельность (9 трудовых действий). Кроме того, они раз-
делили педагогическую деятельность по проектирова-
нию и реализации образовательного процесса в образо-
вательных организациях и педагогическую деятельность 
по проектированию и реализации основных образова-
тельных программ. В представленной логике педагогиче-
ская деятельность по реализации программ дошкольного 
образования предполагает 13 дополнительных трудовых 
действий; программ начального общего образования — 
7 трудовых действий, столько же дополнительных тру-
довых действий необходимо выполнять при реализации 
программ основного и среднего общего образования. 
Для учителей русского языка в средних классах предпи-
сано 13 дополнительных трудовых действий, а для учи-
телей математики — 23. В должностной инструкции учи-
теля истории в старшем звене должно быть отражено 38 
трудовых действий, а у учителя математики — 61. Напом-
ним, что приказ определяет минимальный набор трудо-
вых действий на одну ставку оплаты труда.

Хотелось бы задать много вопросов разработчикам 
документа, например, по поводу корреляции трудовых 
действий, умений и знаний педагогов, функциональной 
определенности трудовых действий, их соответствия 
профессиональной компетенции учителя и т.д. Однако 
основная проблема, с нашей точки зрения, заключается 
в том, что составители стандарта попытались эмпири-
чески структурировать частный педагогический опыт 
отдельной образовательной организации, а именно Госу-
дарственного бюджетного образовательного учрежде-
ния города Москвы «Центр образования №  109». Без-
условно, это один из лидеров образования в стране, но 
важнейшее условие конструктивного применения его 
опыта в деятельности огромного количества образо-

1 Квалификационные характеристики должностей работников об-
разования: Приказ Минздравсоцразвития России № 593 от 14 августа 
2009 г. «Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих» // Справочная 
правовая система «КонсультантПлюс» (дата обращения 15.10.2014 г.)

вательных организаций — применение к анализу его 
работы теоретически обоснованной методологии. Судя 
по публикациям, проблема методологической опреде-
ленности стандарта волнует не только нас [1–3, 6–7]. 
Данная определенность нужна для того, чтобы разрабо-
тать профессиональные стандарты для других субъек-
тов образовательной деятельности, в противном случае 
могут возникнуть барьеры, значительно снижающие 
эффективность взаимодействия работников в образова-
тельной организации.

В данной статье мы попытаемся представить систем-
но-деятельностную методологию проектирования долж-
ностных обязанностей педагогов, как способ преодоле-
ния выявленных методологических неопределенностей 
профессионального стандарта педагога при решении 
конкретной управленческой задачи.

К основным компонентам образовательной деятель-
ности мы относим ее цели, принципы, а также формы и 
методы организации ее содержания. Все сказанное давно 
общеизвестно. Проблема заключается в том, что именно 
необходимо отразить в должностной инструкции педа-
гога — цели, принципы или содержание его деятельно-
сти. Авторы профессионального стандарта попытались 
сформулировать интегративные трудовые действия, в 
которых отражаются и первое, и второе, и третье. Эту 
попытку нельзя признать удачной. Даже при неполном 
отражении в стандарте принципов образования пропи-
санных в Федеральном законе «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»2 от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, а также 
обязанностей педагога, число необходимых трудовых 
действий увеличилось минимум в четыре раза. Кроме 
того, стандарт не определяет технологию оценки резуль-
тативности, эффективности и качества работы педаго-
гов, что создает «простор» для административного про-
извола, противоречит смыслу педагогического труда.

Опираясь на системно-деятельностный подход, мы 
рассматриваем в данном случае результат как уровень 
достижения образовательных целей. На него влияют 
принципы образовательной деятельности, понимаемые 
нами как объективированные государственные, социаль-
ные и личностные потребности в контексте закономер-
ностей цивилизационного, социокультурного и личност-
ного развития. Уровень реализации принципов будет 
отражать качество образовательной деятельности [5].

Умения, проявленные педагогом, отражают уро-
вень его профессиональной компетентности, которая, в 
свою очередь, влияет на ресурсную эффективность его 
профессиональной деятельности. Коллеги могут потре-
бовать специальных исследований, но мы считаем, что 
существует очевидная корреляционная зависимость 
между уровнем профессиональных умений педагога и 
эффективностью использования им различных ресурсов 
(временных, экономических, финансовых, материаль-
но-технических, учебно-методических и т.д.).

На социальную эффективность образовательной дея-
тельности оказывают влияние три фактора — уровень 

2 Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ // Справочная правовая система «Консультант-
Плюс» (дата обращения 15.10.2014 г.)
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достижения образовательных целей, степень реализа-
ции требований образовательных принципов и мера 
профессиональной эффективности субъектов образо-
вательного процесса. При этом определить социальную 
эффективность образовательной деятельности конкрет-
ного педагога не представляется возможным, так как она 
зависит от работы всего педагогического коллектива 
образовательной организации.

Таким образом, на основе рассматриваемого под-
хода мы предлагает структурировать трудовые действия, 
отраженные в профессиональном стандарте педагога, 
как его обязанности, принципы педагогического взаимо-
действия и требования к его профессиональной компе-
тентности.

Основываясь на системно-деятельностном подходе, 
мы считаем, что должностная инструкция педагога 
должна состоять из следующих компонентов:

1. общие положения;
2. должностные обязанности;
3. права по должности;
4. профессиональные умения по должности;
5. требования к служебному поведению и персональная от-

ветственность в процессе выполнения обязанностей;
6. показатели результативности и качества профессиональ-

ной деятельности [5].
Общие положения — наиболее формализованная 

часть должностной инструкции, которая, как правило, 
содержит следующую информацию:

• к какой категории должностей относится должность;
• каковы квалификационные требования к должности (об-

разование, стаж работы по специальности и т.д.);
• какими основными нормативными документами нужно 

руководствоваться в работе;
• кто назначает должностное лицо и кому это лицо непо-

средственно подчиняется;
• какие полномочия могут быть делегированы должност-

ному лицу и при каких обстоятельствах.
Должностные обязанности, с точки зрения системно-де-

ятельностного подхода, должны быть представлены в виде 
организационных форм и методов реализации нормативно 
предписанных полномочий. Покажем инновационную 
технологию проектирования должностных обязанностей, 
актуализирующего организацию образовательных систем 
[4]. Эта технология апробировалась в школе № 67 с углу-
бленным изучением отдельных предметов и лицее № 128 
Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга, а также в 
семи общеобразовательных организациях в Сухоложском 
и четырех общеобразовательных организациях в Камыш-
ловском городских округах Свердловской области.

Данная технология предполагает выделение объектов 
образовательной деятельности в школе. Под ними пони-
маются нормативно предписанные полномочия образо-
вательных организаций в процессе достижения целей 
образовательной деятельности. Источниками объектов 
являются:

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Фе-
дерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;

• федеральные законы, наделяющие образовательные 
организации определенными полномочиями или ответ-
ственностью;

• федеральные общеобразовательные стандарты;
• нормативно-регулятивные документы муниципальных и 

региональных органов управления образованием;
• уставы общеобразовательных организаций;
• региональные и муниципальные целевые программы по 

сферам деятельности, входящим в компетенцию образо-
вательных организаций;

• устоявшиеся педагогические традиции образовательных 
организаций, показавшие свою высокую социальную эф-
фективность;

• инновационные организационные проекты, направлен-
ные на повышение результативности, качества и социаль-
ной эффективности образовательной деятельности.

Объекты систематизируются по родам и видам обра-
зовательной деятельности. Мы выделяем три рода рас-
сматриваемой деятельности: управленческую, дидакти-
ческую, воспитательную; и три основных ее вида:

• управленческий процесс: административно-управленче-
ская, ресурсно-обеспечивающая, педагогически-управ-
ленческая деятельность;

• дидактический процесс: учебная, учебно-исследователь-
ская, учебно-методическая деятельность;

• воспитательный процесс: воспитательно-развивающая; 
здоровьесберегающая; социально-партнерская дея-
тельность.

В зависимости от имеющихся традиций и направ-
лений общеорганизационной инновационной деятель-
ности в образовательном учреждении могут быть и 
другие виды деятельности. Систематизация позволяет 
провести анализ полноты содержания определенного 
вида деятельности и определить объекты, обеспечиваю-
щие наиболее эффективное достижение образователь-
ных целей.

На следующем этапе проектируются предметы обра-
зовательной деятельности в школе. Предмет деятельно-
сти — это процесс, отражающий следующие полномочия 
учебного заведения в отношении объекта образователь-
ной деятельности:

• управленческие: проектирование, планирование, орга-
низация, мотивация, контроль, учет и анализ, регули-
рование;

• дидактические: дидактические проектирование и целе-
полагание, организация обучения, дидактическое взаи-
модействие, мотивация к обучению, дидактический кон-
троль, учет и анализ результатов обучения;

• воспитательные: проектирование и целеполагание, 
организация воспитания, воспитательные взаимодей-
ствие и взаимоотношения, мотивация к самовоспи-
танию, контроль качества, учет и анализ результатов 
воспитания.

Предметы распределяются между структурными 
подразделениями и субъектами образовательной дея-
тельности в школе. Мы выделяем четыре функциональ-
ных уровня реализации субъектом предмета образова-
тельной деятельности: выполнение, функциональное 
взаимодействие, содействие, участие.

Выполнение означает, что субъект определяет содер-
жание деятельности, формы и методы ее организа-
ции и несет профессиональную ответственность за ее 
результаты.
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Функциональное взаимодействие отражает ситуа-
цию, когда предписываемая обязанность является одно-
временно обязанностью других должностных лиц, что 
требует их взаимодействия в процессе выполнения такой 
обязанности.

При проектировании обязанностей в школах обычно 
рассматриваются два вида содействия — управленческое 
и учебно-методическое. Первое заключается в том, что 
администрация создает условия для результативной, 
качественной и эффективной работы своих подчинен-
ных; второе — в организации учебно-методических усло-
вий для результативной, качественной и эффективной 
образовательной деятельности других должностных лиц 
и субъектов образовательного процесса.

Функциональный уровень участие предполагает сове-
щательный характер взаимодействия. При этом участие 
больше относится не к обязанностям, а к правам субъ-
ектов, обеспечивающим системный характер взаимодей-
ствия в образовательной организации.

Таким образом, должностные обязанности субъекта 
образовательной деятельности, в частности учителя, 
должны быть отражены в следующей функциональной 
структуре:

1. обязанности образовательной деятельности, которые 
субъект выполняет. На наш взгляд, эти обязанности так-
же необходимо структурировать по следующим функ-
циональным признакам: проектирование, планирова-
ние, организация, контроль, анализ, регулирование, 
исполнение;

2. с кем из субъектов и в отношении каких предметов дея-
тельности субъект функционально взаимодействует;

3. предметы управленческого и учебно-методического со-
действия субъекта;

4. предметы образовательной деятельности, в реализации 
которых субъект участвует.

Данный подход позволяет не только обеспечить усло-
вия для системного взаимодействия субъектов образова-
тельной деятельности, но и повысить их саморегуляцию 
при решении образовательных задач, что является орга-
низационной основой развития творческой самореали-
зации педагога.

В управлении образования г. Сухой Лог Свердловской 
области была разработана компьютерная программа, 
позволяющая автоматизировать процесс проектирова-
ния должностных обязанностей по описанной техноло-
гии и ежегодно модернизировать его.

Права по должности отражают нормативные установ-
ления части 3 статьи 47 Федерального закона «Об обра-
зовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 
273-ФЗ. Кроме того, на наш взгляд, необходимо отразить 
в должностной инструкции права субъекта в отношении 
следующих образовательных ресурсов: административ-
ных; кадровых; финансово-экономических; материаль-
но-технических; информационных; технологических. 
Количество и содержание прав по должности должно 
обеспечивать условия для эффективного и качествен-
ного выполнения субъектом своих должностных обя-
занностей.

Профессиональные умения по должности отражают 
содержание профессиональной компетентности педа-

гога. В должностной инструкции их необходимо фикси-
ровать не только как требования к профессиональной 
готовности, но и как задачи индивидуального профес-
сионального развития педагога. В новых стандартах 
умения соотносятся с видами деятельности, по которым 
декомпозированы трудовые действия. Выше уже отмеча-
лось, что такой подход, во-первых, не позволяет выстро-
ить технологичную корреляционную зависимость между 
трудовыми действиями и необходимыми умениями, а 
во-вторых, затрудняет постановку задач индивидуаль-
ного профессионального развития педагога в общеобра-
зовательном контексте.

В процессе проектирования и актуализации орга-
низационных образовательных систем нами была раз-
работана модель профессиональной компетентности 
педагога. Она состоит из личностного, социокуль-
турного и предметно-профессиональных компонен-
тов, системное взаимодействие которых определяет 
уровень профессиональной готовности педагога к 
решению образовательных задач и индивидуальному 
профессиональному развитию. Мы считаем, что в 
должностной инструкции необходимо отразить пред-
метно-профессиональный компонент модели компе-
тентности, представленный нижеперечисленными 
качествами педагога и умениями как признаками их 
проявления.

Профессионально-прогностические качества: уме-
ния определить стратегические образовательные цели, 
стратегию личностного развития школьника, тенденции 
развития предметной области знания.

Проективно-плановые качества: умения проектиро-
вать образовательные цели деятельности, разрабатывать 
образовательные проекты, осуществлять эффективное 
личностное планирование.

Профессионально-организаторские качества: уме-
ния осуществлять конструктивное сотрудничество в 
процессе решения образовательных задач, организовать 
дидактические и воспитательные мероприятия, преду-
преждать и конструктивно разрешать конфликты.

Профессионально-мотивационные качества: умения 
развить интерес у школьников к своему предмету, стиму-
лировать творческую активность школьников, конструк-
тивно влиять на ценностную позицию школьника.

Контрольно-аналитические качества: умения опреде-
лять проблемы и причины их появления; справедливо и 
объективно оценивать уровень образовательных дости-
жений школьника и свои достижения.

Профессионально-регулятивные качества: умения 
оперативно вносить коррективы в свою профессиональ-
ную деятельность, действовать решительно в сложной 
образовательной ситуации, организовать выполнение 
принятого решения;

Информационно-коммуникативные качества: умения 
организовать педагогическое общение, создать инфор-
мационные условия для решения образовательных задач, 
владение современными компьютерными информаци-
онными технологиями;

Инновационные качества: умения находить и реали-
зовывать новшества, обеспечивающие опережающий 
характер профессиональной деятельности, творчески 
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решать образовательные задачи, развивать у школьников 
интерес к исследовательской деятельности.

Представленный перечень не является исчерпыва-
ющим, он может дополняться и изменяться в связи с 
модернизацией должностных обязанностей педагога.

Требования к служебному поведению и персональная 
ответственность в процессе выполнения обязанностей 
определяются на основе статьи 48 Закона «Об образо-
вании в Российской Федерации». В первой части данной 
статьи прописаны обязанности педагогического работ-
ника. Не все они являются требованиями к служебному 
поведению, часть отражает принципы образовательной 
деятельности в школе. Непосредственные требования к 
служебному поведению:

•	 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, 
следовать правилам профессиональной этики;

•	 уважать честь и достоинство обучающихся и других 
участников образовательных отношений;

•	 проходить аттестацию на соответствие занимаемой долж-
ности в порядке, установленном законодательством об 
образовании;

•	 соблюдать устав образовательной организации, положе-
ние о специализированном структурном образователь-
ном подразделении организации, осуществляющей обу-
чение, правила внутреннего трудового распорядка.

Во второй и третьей частях сформулированы кон-
кретные требования к служебному поведению, а четвер-
тая часть определяет ответственность педагогического 
работника. Требования могут быть расширены в связи 
с принимаемыми региональными, муниципальными и 
организационными нормативно-распорядительными 
документами. Дополнительная персональная ответ-
ственность может возлагаться только на основе феде-
ральных и региональных законов.

Показатели результативности и качества професси-
ональной деятельности являются завершающим ком-
понентом в структуре должностной инструкции. Они 
проектируется на основе государственно-политических, 
программно-целевых, ведомственно-лицензионных и 
организационно-контрольных установлений.

Государственно-политические показатели опреде-
ляются исходя из требований указов Президента РФ 
к результатам общеобразовательной деятельности на 
региональном и муниципальном уровнях. В отношении 
органов местного самоуправления Указом Президента 
РФ от 28.04.2008 г. (в ред. от 14.10.2012 г.) № 607 в каче-
стве показателя установлена «доля выпускников муни-
ципальных общеобразовательных учреждений, сдавших 
единый государственный экзамен по русскому языку и 
математике, в общей численности выпускников муни-
ципальных общеобразовательных учреждений, сдавав-
ших единый государственный экзамен по данным пред-
метам»1.

Таким образом, речь идет не о среднем балле госу-
дарственного экзамена как показателе качества обра-
зовательной деятельности, а об обеспечении доступ-

1  Об оценке эффективности деятельности органов местного само-
управления городских округов и муниципальных районов: Указ Прези-
дента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 // Справочная 
правовая система «КонсультантПлюс» (дата обращения 15.10.2014 г.)

ности общего среднего образования для всех обучаю-
щихся, создании условий для успешного освоения ими 
основных образовательных программ. Уровень успеш-
ности в сдаче ЕГЭ, с нашей точки зрения, во многом 
зависит от интеллектуальных способностей школь-
ников, личностных и семейных планов на дальнейшее 
профессиональное обучение или определенную про-
фессиональную деятельность. В этой связи, остается 
неясным на каких нормативных документах основан 
такой показатель качества образования, как средний 
балл ЕГЭ, который активно внедряется в систему оце-
нивания эффективности деятельности некоторыми 
органами регионального и муниципального управле-
ния образованием. Средний балл ЕГЭ как индикатор 
представлен в Государственной программе Россий-
ской Федерации «Развитие образования на 2013–2020 
годы», дословно он сформулирован так: «Отношение 
среднего балла единого государственного экзамена 
(в расчете на один предмет) в 10% школ с лучшими 
результатами единого государственного экзамена к 
среднему баллу единого государственного экзамена 
(в расчете на один предмет) в 10% школ с худшими 
результатами единого государственного экзамена»2. 
То есть и в этом случае речь идет о выравнивании раз-
личных образовательных организаций для повыше-
ния доступности реализации индивидуальных планов 
дальнейшего профессионального обучения.

Мы утверждаем, что административная инициатива 
по оценке качества образования на основе среднего 
балла ЕГЭ может нанести серьезный урон гуманисти-
ческому и общекультурному смыслу образовательной 
деятельности, сориентировав педагогов средней общей 
школы на консультационно-репетиторский подход к 
обучению.

В логике системно-деятельностного подхода в долж-
ностной инструкции учителя необходимо отразить пока-
затели результативности его деятельности, вытекающие 
из региональных и муниципальных целевых программ. 
В настоящее время эта задача является проблемной, 
так как эти показатели в программах представлены в 
основном на региональном и муниципальном уровнях, 
слабо коррелируя даже с показателями результативности 
общеобразовательных организаций. Над решением этой 
проблемы мы в настоящее время работаем в рамках науч-
но-методологической деятельности.

Ведомственно-лицензионные показатели также необ-
ходимо декомпозировать до уровня конкретных субъек-
тов образовательной деятельности.

Организационно-контрольные показатели выбира-
ются самими общеобразовательными организациями 
с целью создания мотивационных условий для более 
эффективного достижения государственно-политиче-
ских, программно-целевых и ведомственно-лицензион-
ных показателей. Например, в рамках представленной 
выше инновационной деятельности по проектирова-
нию и актуализации организационных образовательных 

2 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
образования на 2013–2020 годы»: Распоряжение Правительства РФ от 
22 ноября 2012 г. № 2148-р // Справочная правовая система «Консуль-
тантПлюс» (дата обращения 15.10.2014 г.)
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систем мы предлагаем следующие показатели результа-
тивности деятельности педагога:

•	 уровень развития профессиональной компетентности 
педагога;

•	 уровень технологической компетентности;
•	 уровень творческого самоопределения педагога;
•	 уровень инновационности решения профессиональ-

ных задач;
•	 полнота реализации обязательных управленческих, ди-

дактических и воспитательных мероприятий;
•	 выступление с докладами на семинарах и конференциях.
Кроме общепедагогических, нужны показатели для 

учителей-предметников и для классных руководителей. 
Следует отметить, что большинство показателей резуль-
тативности деятельности педагогов при системно-дея-
тельностном подходе зависят от степени и качества обра-
зовательных достижений школьников:

•	  динамики развития их положительных качеств;
•	 динамики учебной успеваемости;
•	 индивидуальной активности учащихся в образовательной 

деятельности и социальном взаимодействии;
•	 творческого самоопределения школьников.
В представленной системно-деятельностной мето-

дологии качество образовательной деятельности рас-
сматривается нами как уровень реализации ее принци-
пов. Источниками формирования системы принципов 
образовательной деятельности, с нашей точки зрения, 
являются:

•	 культурно-исторические педагогические традиции;
•	 нормативно определенные принципы осуществления и 

развития образования в стране;
•	 теоретически обоснованные принципы управленческой, 

дидактической и воспитательной деятельности;
•	 инновационные принципы образовательной деятельно-

сти, обоснованные в ходе выполнения научно-исследо-
вательских проектов.

С позиций системного подхода принципы образо-
вательной деятельности должны быть представлены в 
виде концептуальной системы, имеющей аксиологиче-
ский, общеобразовательный, предметно-образователь-

ный уровни. Каждый вышестоящий уровень определяет 
характер реализации принципа на нижестоящем.

На аксиологическом уровне представлены такие 
принципы, как природосообразность, гуманизм, демо-
кратический характер взаимоотношений, здоровьесбе-
режение образовательного процесса, культуросообраз-
ность, гармонизация организационного, группового и 
личностного развития.

К общеобразовательным принципам относятся науч-
ность, системность, технологичность, инновационность. 
Предметно-образовательные принципы конкретизиру-
ются по следующим предметным областям деятельно-
сти: управленческая, профессионально-развивающая, 
дидактическая, воспитательная, информационно-педа-
гогическая.

Качество образовательной деятельности опреде-
ляется уровнем образовательных взаимоотношений, 
управленческого, дидактического и воспитательного 
взаимодействия, а также требованиями соблюдения 
аксиологических, общеобразовательных и предмет-
но-образовательных принципов. Такие требования, а 
также технологии определения их соблюдения мы про-
писываем в проекте организационной образовательной 
системы школы. Они могут быть представлены как раз-
дел программы развития образовательной организации. 
Что касается должностной инструкции, то в ней должны 
быть отражены аксиологические и общеобразователь-
ные принципы, а также принципы реализации конкрет-
ного вида деятельности должностного лица.

Представленная системно-деятельностная методоло-
гия проектирования должностных инструкций субъектов 
образовательной деятельности в школе может рассма-
триваться как инновационное направление реализации 
профессионального стандарта учителя; служить осно-
вой заключения так называемых эффективных контрак-
тов с должностными лицами; помочь созданию условий 
для повышения педагогического потенциала учителей и 
воспитателей, их системному взаимодействию с другими 
субъектами образовательной деятельности и творческой 
профессиональной самореализации.
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Цель. В статье рассматриваются проблемы формирования профессиональной компетентности педа-
гога предшкольного образования и обосновывается необходимость расширения образовательного про-
странства дошкольников. В ходе определения уровня компетентности педагогов дошкольного образо-
вания было установлено, что среди самых важных профессиональных качеств респонденты выделяют 
гуманно-личностные и коммуникативные, а также функциональную грамотность и рефлексивные умения. 
Однако большинство педагогов не знает, как на практике в полной мере реализовать очень важный для 
дошкольного образования принцип полисубъектности. Описан процесс формирования умения осущест-
влять педагогическую практику на основе данного принципа.

УДК 373.29

Система дополнительного образования: 
формирование профессиональной компетентности педагога 

предшкольного образования

Г.Х. Вахитова

Аннотация

Теория и меТодика профессионального образования

 Ключевые слова: педагог предшкольного образования, профессиональная компетентность, образовательное 
пространство дошкольников.

The aim of the article is to consider the issues of professional competence formation of the teacher of preschool 
education in the system of additional education; the necessity of educational space extension of preschool children 
is proved. In the course of pedagogical diagnostics in order to determine whether the content of teacher competence 
features educational activities in terms of pre-school education it was found that among the most important qualities 
required of a teacher of preschool education, the respondents allocate humanely-personal and communication 
skills, functional literacy and reflective skills; majority of respondents found it difficult and/or do not know how to put 
into practice the polysubjective principle, which is very important at the level of pre-school education. The process 
of skills formation is described to carry out student teaching on the basis of the proposed principle. It is suggested 
to put students – the future teachers into the teaching process or real professional work in phases.

Abstract

Keywords:   teacher of preschool education, professional competence, educational environment of preschool children.

В условиях активного обновления российского обра-
зования актуализировались вопросы профессио-

нальной компетентности педагога дошкольного образо-
вания, имеющего непосредственное отношение к началу 
процесса становления личности человека.

В Редакции нового федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования 
(ФГОС ДО), разработанного на основе Конституции 
РФ и с учетом Конвенции ООН о правах ребенка, четко 
определены целевые ориентиры деятельности педагога:

•	 охрана и укрепление физического и психического здоро-
вья детей, в том числе их эмоционального благополучия;

•	 обеспечение равных возможностей для полноценного раз-
вития каждого ребенка в период дошкольного детства неза-
висимо от места жительства, пола, нации, языка, социально-
го статуса, психофизиологических и других особенностей 
(в том числе ограниченных возможностей здоровья);

•	 обеспечение преемственности целей, задач и содержания 
образования, реализуемых в рамках образовательных 
программ различных уровней;



14 Инновационнные проекты и программы в образовании № 1, 2016

•	 создание благоприятных условий развития детей в со-
ответствии с их возрастными и индивидуальными осо-
бенностями и склонностями, развития способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 
и миром;

•	 объединение обучения и воспитания в целостный обра-
зовательный процесс на основе духовно-нравственных 
и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества;

•	 формирование общей культуры личности детей, в том 
числе ценностей здорового образа жизни, развития их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллекту-
альных, физических качеств, инициативности, самосто-
ятельности и ответственности ребенка, формирование 
предпосылок учебной деятельности;

•	 обеспечение вариативности и разнообразия содержания 
Программ и организационных форм дошкольного обра-
зования, возможности формирования Программ различ-
ной направленности с учетом образовательных потребно-
стей, способностей и состояния здоровья детей;

•	 формирование социокультурной среды, соответствую-
щей возрастным, индивидуальным, психологическим и 
физиологическим особенностям детей;

•	 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи 
и повышение компетентности родителей (законных пред-
ставителей) в вопросах развития и образования, охраны 
и укрепления здоровья детей.

Мы полагаем, что решение данных задач возможно 
в контексте полисубъектного подхода, когда каждый 
участник образовательного процесса выступает как 
активный субъект деятельности. Безусловно, этот под-
ход потребует от педагога осознания всех своих ресурс-
ных возможностей.

Ретроспективный анализ работ отечественных уче-
ных позволил выделить следующие профессиональные 
характеристики педагога: его личностно-профессио-
нальное самоопределение относительно ребенка как 
базовой ценности образовательного процесса (В. П. Вах-
теров, К. Н.  Вентцель, Н. А.  Добролюбов, Н. И.  Пиро-
гов, Л. Н.  Толстой, В. А.  Сухомлинский); глубокие про-
фессиональные знания и способность применить их на 
практике (П. П. Блонский, К. Н. Каптерев, П. Ф. Лесгафт, 
В. И.  Водовозов, К. Д.  Ушинский); творческий подход 
к педагогической работе, определяющийся стремле-
нием к самосовершенствованию и готовностью к реф-
лексии своей деятельности (К. Н.  Вентцель, Н. Ф.  Буна-
ков, Н. А. Корф, К. Н. Каптерев, В. А. Сухомлинский) [2, 
3]. Эти характеристики в современных исследованиях 
выступают в качестве составляющих профессиональ-
ной педагогической компетентности (деятельностной, 
информационной, рефлексивной и т. п.), проблема фор-
мирования которой достаточно широко обсуждается в 
теоретической и прикладной литературе [1, 4–14]. Наи-
более значительными публикациями в этой области явля-
ются труды О. А. Абдуллиной, Э. Ф. Зеера, Н. В. Самоуки-
ной, А. В. Хуторского, В. Д. Шадрикова и др. Содержанию 
и оценке профессионально-педагогической деятельно-

сти посвящены работы И. Ф.  Исаева, Н. В.  Кузьминой, 
Л. М. Митиной, С. И. Поздеевой и др.

Все авторы обращают внимание на многосторон-
ний, сложный и системный характер компетентности, 
возможно, поэтому ее трактовки до сих пор отлича-
ются большим «разбросом» структурных компонен-
тов. Рассмотрим профессиональную компетентность 
педагога предшкольного образования, под которой мы 
понимаем способность осуществлять педагогическую 
деятельность по формированию у детей предпосылок 
универсальных учебных действий —  познавательных, 
коммуникативных и регулятивных [5]. В структуре 
данной компетентности выделяются следующие ком-
поненты:

•	 функциональный —  включает в себя знания в области про-
фессиональной деятельности, владение навыками и уме-
ниями преобразования объекта труда и характеризуется 
уровнем самой деятельности (мотивации, целеполагания, 
обработки необходимой информации, структурирования 
программ, созданием или выбором инструментария для 
оценки результатов), а также вариативностью способов и 
средств ее осуществления;

•	 коммуникативный —  представляет собой способность 
воспроизведения информации, необходимой конкретно-
му обучаемому для присвоения знаний, и характеризуется 
уровнем овладения различными средствами передачи ин-
формации, способностью устанавливать прямую и обрат-
ную связь;

•	 рефлексивный —  проявляется в осознании педагогом себя 
как субъекта педагогической деятельности, ценностей, 
которыми он руководствуется, определении степени 
адекватности собственных действий и форм поведения 
в педагогически значимых ситуациях, способности оце-
нить свой труд в целом, т. е. перейти от оценки отдельных 
действий к оценке уровня своих результативности и про-
фессионализма [12].

Содержание профессиональной компетентности 
педагога дошкольного образовательного учреждения 
(ДОУ) определяется особенностями его деятельности:

•	 вариативностью —  разнообразием типов/видов дошколь-
ных учреждений, образовательных программ, форм ока-
зания помощи семье в период подготовки ребенка к шко-
ле (в целом все это складывается в вариативные модели 
предшкольного образования в ДОУ);

•	 адресностью —  оказанием помощи ребенку и его семье по 
конкретному запросу и на основе реальных образователь-
ных потребностей (для этого должен быть предоставлен 
широкий спектр образовательных услуг, а взаимодей-
ствие с детьми и семьями должно строиться на принципах 
педагогического сопровождения с учетом разнотемпово-
сти, разноуровневости и разнохарактерности развития 
каждого дошкольника);

•	 преемственностью, которая в предшкольном образовании 
имеет два аспекта: преемственность основных периодов 
развития ребенка —  обеспечение «плавных» переходов 
от одной ступени обучения к другой; преемственность 
семейного и общественного воспитания, предполагаю-
щая создание единого развивающего образовательного 
пространства ребенка;
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•	 инновационностью —  ориентацией образовательного 
процесса на формирование «умения учиться», реализа-
цией новых подходов (системно-деятельностного, лич-
ностно ориентированного, проектного), отражающих 
современные взгляды на подготовку детей к школе, разви-
тие у них предпосылок универсальных учебных действий.

В ФГОС ДО указаны требования к педагогам ДОУ:
•	 уважение к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самоо-
ценки, уверенности в собственных возможностях и спо-
собностях;

•	 использование в образовательном процессе форм и мето-
дов работы с детьми, соответствующих их психолого-воз-
растным и индивидуальным особенностям;

•	 построение образовательной деятельности на основе 
взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного 
на интересы и возможности каждого ребенка и учитыва-
ющего социальную ситуацию его развития;

•	 поддержка педагогами положительного, доброжелатель-
ного отношения детей друг к другу и взаимодействия де-
тей в разных видах деятельности;

•	 поддержка инициативы и самостоятельности детей в 
специфических для них видах деятельности;

•	 возможность выбора детьми материалов, участников со-
вместной деятельности и общения;

•	 защита детей от всех форм физического и психического 
насилия;

•	 поддержка родителей (законных представителей) в вос-
питании детей, охране и укреплении их здоровья, вовле-
чение семей непосредственно в образовательную дея-
тельность.

Исходя из указанного перечня показатели професси-
ональной компетентности педагога ДОУ можно класси-
фицировать таким образом:

•	 функциональный компонент —  знания в области 
предшкольного образования, технологические и мето-
дические умения;

•	 коммуникативный компонент —  знания о способах обще-
ния с детьми предшкольного возраста, коммуникативные 
умения;

•	 рефлексивный компонент —  знания в области педагоги-
ческой рефлексии, рефлексивные умения.

Нами было проведено исследование профессиональ-
ной компетентности педагогов-практиков. С помощью 
анкетирования были продиагностированы 247 человек, 
из которых 145 —  в пилотном режиме, а 102 —  на курсах 
повышения квалификации на базе Томского государ-
ственного педагогического университета (ТГПУ), Том-
ского областного института повышения квалификации 
и переподготовки работников образования (ТОИПКРО) 
и Томского государственного педагогического колледжа 
(ТГПК). Вопросы анкет мы разделили на два блока. Пер-
вый был направлен на определение профессиональных 
качеств, необходимых педагогу, второй —  на выявление 
отношения к предшкольному образованию в целом (его 
содержанию, программному обеспечению, условиям и 
способам реализации).

В первом блоке вопросов респондентам предлага-
лось отметить три наиболее важных, с их точки зрения, 
профессиональных компонента в предшкольном обра-

зовании. Почти все респонденты (97%) на первое место 
поставили личностный компонент и указали такие про-
фессионально значимые качества, как любовь к детям, 
гуманизм, открытость, толерантность и т. д. Второе 
место занял коммуникативный компонент (89% анкети-
руемых), включающий умение выстраивать диалоговое 
общение с ребенком, родителями, коллегами, админи-
страцией образовательного учреждения. Третьим стал 
функциональный компонент (77%) —  знание инноваци-
онных образовательных технологий, а также содержа-
ния учебно-методических комплексов, основных поло-
жений программ, нормативно-правовой основы и проч. 
На последнем месте оказался рефлексивный компонент 
(39% опрошенных) —  осознание себя и своего места в 
системе предшкольного образования.

Отвечая на вопросы второго блока анкет, 54% педа-
гогов отметили несоответствие между требованиями 
программ и своей готовностью к их реализации, 44% 
указали на несоответствие между принципами, заявлен-
ными в программе, и созданными для их воплощения 
условиями; 66% респондентов заявили, что не знают, как 
на практике в полной мере использовать очень важный 
на уровне дошкольного образования принцип полисубъ-
ектности. На вопрос: «На базе какого образователь-
ного учреждения целесообразна реализация программ 
предшкольного образования?» —  41% анкетируемых 
ответили: «В детском саду», аргументируя это тем, что в 
ДОУ больше возможностей для осуществления индиви-
дуального подхода, укрепления здоровья и обеспечения 
эмоционального благополучия дошкольников.

Однако в настоящее время из-за дефицита мест в 
ДОУ решить эту проблему только на базе детских садов 
нельзя. Для этих целей используются другие типы орга-
низаций —  центры развития ребенка, общеобразователь-
ные школы, лекотеки, где есть соответствующая учеб-
но-материальная база, предметно-развивающая среда, 
игровые зоны и др.

Подавляющее большинство анкетируемых (78%) 
отметили, что для работы с детьми 5–6 лет сейчас необхо-
димо готовить специалистов по особым программам либо 
в системе дополнительного профессионального образо-
вания, либо еще на этапе обучения в средних специальных 
и высших педагогических учебных заведениях.

Качественный анализ ответов показал, что наиболее 
актуальным направлением развития профессиональной 
компетентности педагогов являются формирование 
у них умений составлять индивидуальную программу 
предшкольной подготовки ребенка на основе результатов 
психолого-педагогической диагностики не только детей, 
но и родителей. Решение этой задачи требует от педагога 
владения современными технологическими подходами, 
знаниями в области психологии, умением ориентиро-
ваться в концепциях образования, навыками организа-
ции познавательной, творческой, игровой деятельности 
детей, способностями развивать их мотивацию и выстра-
ивать отношения сотрудничества с воспитанниками и их 
родителями. Между тем обучить всему этому специали-
стов мешают сохраняющиеся противоречия:

•	 между сложившейся моделью подготовки в высшей 
школе, ориентированной преимущественно на традици-
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онную знаниевую парадигму педагогической деятельно-
сти, и утвердившимся в реальной практике новым типом 
деятельности педагога с преобладанием личностной со-
ставляющей;

•	 между односторонней ориентацией педагогического об-
разования на повышение его «научности», насыщением 
его новыми дисциплинами и все более очевидным пони-
манием того, что это образование не сводится к усвоению 
лишь одних научных основ деятельности, а предполагает 
развитие профессионального мировоззрения и мотива-
ции, что системно-деятельностная, личностно-ориенти-
рованная природа современных образовательных тех-
нологий такова, что нельзя освоить их путем простого 
информационного накопления знаний.

Для преодоления данных противоречий необходимо 
единство методологической, специальной и психоло-
го-педагогической подготовки студентов —  будущих 
педагогов. С этой целью на педагогическом факультете 
ТГПУ разработана программа предшкольного образова-
ния, по которой работают студенты на базе учебно-ме-
тодического кабинета «Развивайка» и МОАУ ЦТРГО 
«Томский Хобби-центр» [5]. Участие студентов в реали-
зации программы происходит в логике самоосознания 
перечисленных выше профессиональных компетенций. 
Готовность студентов к выполнению профессиональных 
функций предполагает психологическую зрелость, спо-
собность идентифицировать себя с образом учителя. А 
понять собственную субъектную роль в образователь-
ном процессе невозможно без наличия таких качеств, 
как инициативность, креативность, самокритичность, 
наблюдательность, эмоционально-волевая устойчи-
вость, педагогический такт, толерантность, умения реф-
лексировать свою деятельность, успехи и неудачи вос-
питанников, прогнозировать результаты своей работы. 
Обретение таких качеств происходит при поэтапном 
включении студентов в профессиональную практиче-
скую деятельность.

Первый этап предполагает работу студентов в груп-
пах детей в качестве волонтеров. Студенты проводят 
праздники, организуют досуг дошкольников во время 
перемен. В процессе такой деятельности выявляются 
возможности сотрудничества с дошкольниками с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей последних.

Второй этап —  посещение студентами занятий в 
предшколе с последующим их анализом, осмыслением 
опыта специалистов с точки зрения его преломления в 
собственной педагогической деятельности.

Третий этап посвящен разбору различных инноваци-
онных программ: их структуры, специфики содержания, 
методов реализации.

На четвертом этапе студенты наблюдают, как опыт-
ные педагоги общаются с детьми и родителями; ана-
лизируют различные ситуации, пытаются обосновать 
выбор вариантов их решения в контексте гуманной 
педагогики.

Пятый этап —  составление собственных развиваю-
щих программ предшкольного образования с последую-
щим совместным анализом с педагогом-консультантом.

Далее студенты в присутствии наставника сами про-
водят занятия с дошкольниками.

Такое поэтапное вхождение будущих специалистов в 
процесс реализации программ предшкольного образо-
вания педагогически обоснованно и целесообразно. Как 
показывает наш опыт, студенты развиваются

•	 во-первых, как «теоретики»: приобретают профессио-
нальные компетенции в области педагогики и психологии, 
получают представления о программном обеспечении 
предшколы, изучают принципы и нормы педагогической 
деятельности в данной области;

•	 во-вторых, как «практики»: овладевают системой инно-
вационных средств, методов, приемов, технологий, учат-
ся мыслить и действовать нестандартно, на основе гума-
нистических принципов, получают прикладные навыки;

•	 в-третьих, как «исследователи»: осваивают систему спо-
собов анализа и изучения собственной педагогической 
деятельности, обобщения и оценки опыта предшколы на 
основе проектирования педагогических программ.

В педагогической теории складывается понимание 
необходимости комплексного развития детей, подчер-
кивается самоценность периода детства и целесообраз-
ность целостной траектории его развития (А. Г.  Асмо-
лов, В. Т. Кудрявцев, С. И. Поздеева и др.). То же подчер-
кивается в новом федеральном стандарте дошкольного 
образования. Современный педагог обязан создавать 
комфортные средовые условия для массового обучения 
и воспитания. К сожалению, на практике при массовом 
образовании (в условиях фронтального обучения детей) 
не всегда удается соблюсти принципы непрерывности, 
комплексности, вариативности, заложенные в базо-
вых нормативных документах. Альтернативные формы 
дошкольного образования, дополнительное образование 
становятся неотъемлемыми компонентами единого про-
странства развития ребенка, достраивая его, придавая 
ему законченность.

На сегодняшний день уже накоплен богатый опыт 
использования различных технологий развития детей 
с помощью дополнительных образовательных услуг: 
независимо от вида и формы они детерминированы 
специфическими закономерностями, строятся на общих 
принципах и подчинены единой цели —  максималь-
ному удовлетворению потребностей ребенка, расши-
рению возможностей его самореализации в общеобра-
зовательном учреждении (Г. Х.  Вахитова, А. А.  Майер, 
И. А.  Зимняя, С. И.  Поздеева). Однако дополнительное 
образование дошкольников пока не рассматривалось 
как комплексное явление в свете его структурно-функ-
циональной организации и как ресурс оптимизации 
предшкольной подготовки детей. Не проводился и глубо-
кий сравнительный анализ эффективности подготовки 
дошкольников в учреждениях общего и дополнитель-
ного образования. На наш взгляд, требуется аналитиче-
ская работа по формированию экспертных оценок и диа-
гностических процедур для определения результативно-
сти программ обучения специалистов дополнительного 
образования на предмет соответствия этих программ 
требованиям ФГОС ДО. Такие исследования помогут 
обеспечить максимальное достижение целевой уста-
новки предшкольной педагогики —  комплексное разви-
тие интеллектуального, духовно-нравственного, творче-
ского, физического потенциала детей.
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Целью статьи является теоретическое обоснование непрерывного образования как способа преодоле-
ния психологических препятствий в процессе профессионального становления и развития личности. К 
этим препятствиям авторы относят объективно возникающую в процессе профессионализации стагна-
цию карьеры, редукцию профессиональных ожиданий и ценностей, рассогласование личностных и про-
фессиональных характеристик с требованиями рынка труда. В исследовании выделены и классифициро-
ваны психологические препятствия профессионального развития личности – профессиональные кризисы 
и деструкции, ухудшение профессионально-психологического здоровья личности. Обозначены ресурсы 
преодоления психологических барьеров, среди которых ключевая роль отводится непрерывному обу-
чению и самообучению. И российский, и международный опыт показывают, что образование взрослых, 
обладающее сегодня огромным арсеналом средств и методов, превращается в одну из ведущих форм 
социальной активности человека, предоставляет ему возможность для конструктивного проектирования 
успешной индивидуальной профессиональной траектории.
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Преодоление психологических барьеров в процессе 
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The aim of this paper is a theoretical justification of continuing education as a resource for overcoming the 
psychological barriers in the process of professional development of the individual. Career stagnation objectively 
arising in the process of professionalization, the reduction of professional expectations and values mismatch personal 
and professional characteristics with the requirements of current professional situation are considered by the 
authors as psychological barriers to the professional development of an individual. The psychological professional-
development barriers of the person are highlighted and classified: professional degradation, deterioration of 
professional and psychological health of individuals. The resources for overcoming the psychological barriers are 
defined; the integral role is assigned to continuing education and self-education. As both Russian and international 
experience shows, adult education is becoming one of the leading forms of social activity having a wide array of 
technologies, methods and approaches; it is one of the principle forms of human social activities that provide an 
opportunity for constructive designing of successful professional individual trajectory of the human development.
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Интенсивные темпы развития различных сфер дея-
тельности, растущая конкуренция на открытом 

рынке труда являются причинами ужесточения требо-
ваний к уровню личностного и профессионального раз-
вития специалиста, его способностям грамотно плани-
ровать свою деятельность, мобильно перестраиваться в 
динамично меняющемся мире, осваивать инновацион-
ные технологии.

На существование факторов, препятствующих про-
фессиональному росту, психологи обращали внимание 
еще в 30-е гг. прошлого века. Так, С. Г.  Геллерштейн 
отмечал, что в процессе трудовой деятельности может 
происходить деформация как тела, так и психики [3].

Среди причин, тормозящих совершенствование 
специалиста, А. К. Маркова указывает возрастные изме-
нения, связанные со старением, профессиональные 
деформации, профессиональную усталость, монотонию, 
длительную психическую напряженность, обусловлен-
ную сложными условиями труда, а также кризисы про-
фессионального развития [5].

Искажениям профессионального развития, истокам 
появления в процессе выполнения профессиональных 
обязанностей негативных качеств, меняющих личность и 
отрицательно сказывающихся на продуктивности труда, 
посвящены работы С. П.  Безносова, Р. М.  Грановской, 
Л. Н. Корнеевой.

А. В. Филиппов выделяет организационно-психологи-
ческие, социально-психологические, когнитивно-психо-
логические и психомоторные барьеры трудовой деятель-
ности, возникновение которых объясняется стереоти-
пизацией организационных процессов, особенностями 
межличностных отношений, недостаточной квалифика-
цией, изменениями режима труда [13].

Итак, рабочая биография человека может сопрово-
ждаться профессиональными деструкциями, новообра-
зованиями в виде психологических преград, препят-
ствий, или барьеров. Психологические барьеры порож-
дают конфликтные ситуации, вызывают психическую 
напряженность, неудовлетворенность собой, трудом, 
руководителями, служат основой для приобретения 
таких профессионально нежелательных качеств, как кон-
серватизм, догматизм, индифферентность и др.

Изучением психологических барьеров за рубежом 
занимались К. Левин, А. Маслоу, К. Роджерс, З. Фрейд, 
К.  Хорни; в отечественной науке —  А. Н.  Леонтьев, 
А. К. Маркова, Б. Д. Парыгин, Н. А. Подымов, Р. Х. Шаку-
ров и др.

В теории личности К.  Левина понятие «барьер» 
занимает важное место. Как внешние, так и внутренние 
психологические барьеры, по мнению ученого, высту-
пают в роли ограничителей формирования личности и 
могут повлечь сильный внутренний конфликт. Однако 
успешное преодоление препятствий повышает уровень 
притязаний личности, создает для нее «временные пер-
спективы», стимулирующие активность индивида. А вот 
непреодолимые барьеры гасят инициативу и энергию 
человека, снижают уровень его притязаний и даже его 
интеллект [4].

В психоаналитическом учении З. Фрейда барьер тоже 
характеризуется как препятствие, угрожающее разви-

тию человека и вызывающее один из типов тревоги: 
реалистический, невротический или моральный. Прео-
доление тревоги возможно двумя способами —  вступить 
во взаимодействие с проблемой и снизить ее негативное 
воздействие или применить защиту, заключающуюся в 
отрицании или искажении ситуации [14].

В работах А.  Адлера, К.  Хорни, К.  Юнга психологи-
ческие барьеры рассматриваются как защитные меха-
низмы, возникающие в результате конфликта сознания 
и бессознательного. Согласно  А.  Адлеру, они мешают 
достижению успеха и связаны с комплексом неполноцен-
ности [14].

Современные зарубежные исследователи сходятся во 
мнении, что психологические барьеры —  «внутренние» 
факторы, оказывающие негативное влияние на разви-
тие карьеры» (M. Sieverding, S. Dettmer, G. Kaczmarczyk, 
A.  Bühren). При этом отмечается, что возникновение 
«внутренних» психологических барьеров не является 
независимым от «внешних» барьеров [19]. Первые 
могут быть интерпретированы как реакция на вторые, 
как осознанные общественные ожидания, как постро-
ение компромисса между внешними требованиями и 
внутренними потребностями. Психологические барьеры 
могут формироваться в течение гендерной социализа-
ции, приобретаться в родительском доме, школе, уни-
верситете, на рабочем месте (S. Dettmer, G. Kaczmarczyk, 
A. Bühren) [16].

Любопытны публикации Chr. Prange, изучавшего 
барьеры в сфере управления знаниями в организации. 
Автор определяет барьер как препятствие на пути орга-
низационному обучению и выделяет психологические, 
культурные, структурные и технические барьеры. Пси-
хологические барьеры берут начало в поведенческих 
диспозициях личности, и в теоретическом плане их 
детерминантами могут выступать инстинкты, ценности, 
потребности и ожидания [18].

В отечественных трудах в зависимости от сущно-
сти, методов исследования, природы, способов анализа 
выделены различные виды барьеров: в педагогической 
деятельности (А. К. Маркова, Н. А. Подымов); в общении 
(В. А. Кан-Калик, Б. Д. Парыгин); при введении иннова-
ций (А. И. Пригожий, А. В. Филиппов, А. М. Хон); смыс-
ловые (Л. И.  Божович, М. С.  Неймарк); эмоциональные 
(Л. Б.  Филонов). Подходы к определению психологиче-
ских барьеров тоже различны. В психологических сло-
варях барьер (франц. barriére —  преграда, препятствие) 
трактуется как «психическое состояние, проявляюще-
еся в неадекватной пассивности субъекта, мешающее 
выполнению им тех или иных действий. Эмоциональный 
механизм психологических барьеров состоит в усилении 
отрицательных переживаний и установок —  стыда, чув-
ства вины, страха, тревоги, низкой самооценки, ассоци-
ированных с задачей» [11, с.  176]. Вместе с тем многие 
исследователи полагают психологические барьеры важ-
нейшими компонентами целостной структуры деятель-
ности субъекта, оказывающими существенное влияние 
на его развитие и становление.

Принципиально новое и весьма конструктивное тол-
кование психологических барьеров дает Р. Х.  Шакуров. 
По его мнению, именно они являются необходимым фак-

Преодоление психологических барьеров в процессе профессионального развития личности: возможности 
непрерывного образования
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тором, обеспечивающим развитие деятельности, а сле-
довательно, и личности. Обосновывая данную психоло-
гическую категорию, он пишет, что барьеры существуют 
везде, где взаимодействуют какие-то силы, движения, 
независимо от их природы [15]. Подчеркивая развива-
ющее воздействие внешних и внутренних преград, он 
выводит формулу развития —  «самовосполнение ресур-
сов ради преодоления».

Рассматривая психологические барьеры как «пси-
хические процессы, свойства или даже состояние 
человека в целом, которые консервируют скрытый 
эмоционально-интеллектуальный потенциал его 
активности», Б. Д. Парыгин связывает этот феномен, 
«с одной стороны, с расширением социально-психо-
логического плацдарма, постоянно порождающего 
и умножающего психологические барьеры, а с дру-
гой —  с все более ощутимой необходимостью их пре-
одоления», что способствует мобилизации внутрен-
них резервов социально-психологической активности 
личности [7]. Ученый определяет две модальности 
психологических барьеров —  положительную и отри-
цательную, которые обусловлены «индивидуальным 
стилем профессиональной деятельности, способами 
эмоционального реагирования на изменение жизнен-
ных и профессиональных обстоятельств и трудно-
стей» [9, с. 13].

Таким образом, преграды, сопровождающие про-
фессиональное развитие личности, выполняют сози-
дательную функцию при условии, если способствуют 
быстрой адаптации к различным изменениям. Деструк-
тивная функция барьеров проявляется, если они доста-
точно велики, тогда образуются блокаторы, подавля-
ющие активность, деформирующие и разрушающие 
личность.

Анализ научной литературы показывает, что ресурсы 
преодоления барьеров профессионального развития не 
были предметом специального изучения. Потребность 
восполнить данный пробел в научном знании определила 
цель нашей работы. Мы выдвинули предположение, что 
одним из таких ресурсов может являться для человека 
непрерывное образование.

Психологический барьер —  это феномен, представ-
ленный в форме ощущений, переживаний, образов, 
понятий и др., который ограничивает личностное и про-
фессиональное совершенствование, препятствует удов-
летворению потребностей и вызывает эмоциональный 
дискомфорт. Переживание профессиональных трудно-
стей, связанное с объективными и субъективными огра-
ничениями, тормозит конструктивное профессиональ-
ное становление, снижает динамику профессиональной 
активности, детерминирует потерю смыслов професси-
ональной деятельности.

Психологические барьеры, порождающие психиче-
скую напряженность и придающие процессу развития 
неустойчивость, неравновесность, являются главным 
конструктом, определяющим динамику профессиональ-
ного развития. Они нарушают эволюционное развитие, 
вносят в процесс взаимодействия человека с профессией 
рассогласования, приводят к образованию критических 
точек развития [12].

Психологические барьеры, согласно Л. М.  Митиной, 
выполняют ряд функций:

•	 стабилизируют профессиональное развитие, согласовы-
вая внутренние ресурсы с требованиями профессиональ-
ной среды;

•	 корректируют процесс профессионального развития 
(столкнувшись с препятствием, человек может выбрать 
для себя другие ориентиры);

•	 энергетизируют психологические ресурсы (столкнув-
шись с барьером, личность начинает готовится к актив-
ному его преодолению);

•	 дозируют процесс развития, опосредуют периоды актив-
ного роста и стабилизации (вертикального и горизон-
тального движения): психологический барьер определяет 
границы каждого этапа профессионального развития и 
пределы компетентности, помогающие личности осоз-
нать эти границы и необходимость действий для преодо-
ления препятствия;

•	 мобилизуют личностные ресурсы специалиста;
•	 развивают личность (изменения, происходящие при по-

вторных мобилизациях, закрепляются, что повышает 
уровень профессиональной компетенции и обеспечивает 
формирование профессионально важных качеств);

•	 тормозят процесс профессионального развития, сдержи-
вают активность личности;

•	 подавляют, если «величина» психологического барьера 
оказывается непреодолимой для человека и вызывает 
полную остановку профессионального развития с после-
дующей деградацией или уход из профессии [6].

К психологическим барьерам профессионального развития 
мы относим:

•	 кризисы профессионального развития личности;
•	 профессиональные деструкции;
•	 ухудшение профессионально-психологического 

здоровья.
Кризисы —  это непродолжительные периоды жизни, 

сопровождающиеся кардинальной перестройкой субъ-
екта деятельности, изменениями самой деятельности. 
Детерминантами кризисов профессионального развития 
являются смена, совершенствование либо стереотипи-
зация ведущей деятельности или способа ее выполне-
ния; ухудшение социально-экономической ситуации, 
неблагоприятные обстоятельства в реализации профес-
сиональных планов, случайные события; субъектность 
личности (повышение или снижение социально-профес-
сиональной активности, неудовлетворенность потреб-
ностей, неготовность к профессиональному самоопреде-
лению, стремление к саморазвитию и самореализации, 
чувство стагнации в развитии, возрастные психофизио-
логические изменения).

В качестве признаков кризисов профессионального 
развития выступают утрата смысла выполняемой дея-
тельности, потеря чувства нового, преобладание нега-
тивных эмоций в отношении работы, раздражитель-
ность или апатия.

Как отмечает Э. Ф. Зеер, кризисы сопровождают про-
цесс профессионального развития и возникают, как пра-
вило, при смене стадий этого процесса. Существуют кри-
зисы учебно-профессиональной ориентации, профес-
сионального выбора, профессиональных экспектаций, 
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профессионального роста, карьеры, социально-профес-
сиональной ориентации, утраты профессиональной дея-
тельности [3].

К психологическим барьерам профессионального 
развития мы относим среди прочего деформации сло-
жившейся структуры деятельности и личности, нега-
тивно сказывающиеся на продуктивности труда и вза-
имодействии с другими его участниками. Признаками 
профессиональных деструкций являются замедление 
профессионального развития; рассогласование личных 
и профессиональных ценностей, псевдопрофессиональ-
ные смыслы труда, профессиональные конфликты, фор-
мирование негативных качеств личности.

Основные профессиональные деструкции лично-
сти —  выученная беспомощность и профессиональное 
отчуждение (нарушения в подструктуре профессио-
нальной направленности); консервация профессиональ-
ного опыта (искажения подструктуры профессиональ-
ной компетентности); профессиональные деформации 
(разрушения в подструктуре профессионально важных 
качеств личности) [3].

Один из распространенных видов барьеров профес-
сионального развития —  ухудшение профессиональ-
но-психологического здоровья, при котором формиру-
ются негативно окрашенные психологические харак-
теристики индивида, обусловленные интенсивностью 
работы, отсутствием приемлемых условий труда и исто-
щением психологических ресурсов (невозможностью 
их восполнять). Признаками образования таких харак-
теристик выступают негативный субъективный статус 
(плохие самочувствие и настроение, низкая активность); 
наличие болевого синдрома (в том числе и психоэмоцио-
нального —  «душа болит»); снижение или полная утрата 
трудоспособности; уменьшение объема и степени моби-
лизации функциональных резервов; снижение перено-
симости повышенных физических и психических нагру-
зок; ухудшение адаптационных возможностей (снижение 
интереса к инновациям, сопротивление им); проявления 
психологического насилия.

Профессиональное здоровье —  это способность 
организма сохранять компенсаторные и защитные меха-
низмы, обеспечивающие работоспособность во всех 
условиях и на всех этапах профессиональной деятель-
ности [8]. Как отмечает Г. С. Никифоров, «психологиче-
ское здоровье —  это состояние душевного благополучия, 
характеризующееся отсутствием болезненных психи-
ческих проявлений, обеспечивающее адекватную усло-
виям действительности регуляцию поведения и деятель-
ности» [10].

Психологическое здоровье детерминируется такими 
факторами, как наличие/отсутствие социально-эко-
номических потрясений; особенности организации и 
содержание деятельности; условия труда; удовлетво-
ренность трудом; удовлетворенность межличностными 
отношениями; стиль руководства коллективом; соци-
ально-психологический климат; количество и характер 
профессиональных стрессов; мотивация труда; адаптив-
ность личности. Показателями профессионально-пси-
хологического благополучия являются преобладающее 
хорошее самочувствие; глубокое понимание и принятие 

себя; позитивные гармонизирующие ориентации на кон-
структивное общение и ведение дел; высокая удовлет-
воренность жизнью и профессией —  характером своего 
общения, ходом дел, образом жизни, процессом творче-
ства; достаточно высокий уровень саморегуляции своих 
желаний, эмоций, привычек и действий; адекватность 
процесса развития профессионализма возрасту; психо-
логическая гармония.

Так как возникновение психологических барьеров 
способно негативно влиять на профессиональное раз-
витие, актуален поиск ресурсов, позволяющих преодо-
левать их конструктивно и с наименьшими затратами. 
Преодолевающее поведение —  это индивидуальный спо-
соб взаимодействия с трудной внешней или внутренней 
ситуацией, определяемый, с одной стороны, ее логикой 
и значимостью для человека, а с другой —  его психологи-
ческими возможностями. Спектр как конструктивных, 
так и деструктивных стратегий преодоления достаточно 
велик —  от бессознательных психологических защит до 
целенаправленного преодоления кризисных ситуаций.

Одной из конструктивных стратегий форсирования 
препятствий профессионального роста, на наш взгляд, 
выступает непрерывное образование. Международный 
опыт показывает, что образование взрослых, располага-
ющее сегодня большим арсеналом технологий, методов 
и подходов к обучению и переобучению, превращается в 
ведущую форму социальной активности и способствует 
проектированию успешных индивидуальных професси-
ональных траекторий. Согласно формулировкам доку-
ментов ЮНЕСКО, непрерывное образование не огра-
ничено ни во времени (по  срокам обучения), ни в про-
странстве (относительно места получения знаний), ни в 
методах; оно объединяет практическую и образователь-
ную деятельность и направлено на гармоничное раскры-
тие потенциальных способностей личности и прогресс в 
преобразовании общества [1].

Непрерывное образование обеспечивает преемствен-
ность общего и профессионального образования (верти-
кальная интеграция) и координацию различных образо-
вательных структур —  государственных, общественных 
и иных (горизонтальная координация). В непрерывном 
образовании выделяют первоначальное (базовое) и 
последующее (в том числе последипломное). Если пер-
воначальное (школьное образование) готовит человека к 
самостоятельному существованию в обществе, то после-
дующее создает и корректирует мировоззренческие и 
ценностные ориентиры, раскрывает способности чело-
века, т. е. выполняет развивающую функцию.

Различные аспекты образования взрослых и непре-
рывного образования широко представлены в исследо-
ваниях европейских ученых, где рассматриваются осо-
бенности этого обучения, анализируются его мотивы, 
формы и технологии, переосмысляется структура 
системы образования в новых социально-экономических 
и политических реалиях (R.  Arnold, S.  Nolda, E.  Nuissl, 
B.  Schmidt-Herhta, H.  Siebert, R.  Tippelt, J.  Wittpoth) 
[17, 20].

Проведенный нами анализ отечественной лите-
ратуры по данной тематике показал, что существуют 
работы, в которых обсуждаются проблемы внутри-
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фирменного образования взрослых (Л. Л.  Горбунова, 
Е. Н.  Елизарова, А. Е.  Марон, П. Ю.  Сухов), опере-
жающего образования (Т. Г.  Браже, Л. Л.  Горбунова, 
Е. Г. Королева, Л. Ю. Монахова, В. И. Соколов), адаптив-
ного образования (Т. Г. Браже, Н. В. Васильева, Л. Л. Гор-
бунова, Л. Ю. Монахова, Т. В. Мухлаева, В. И. Соколов и 
др.), информатизации обучения взрослых и т. д. Данные 
направления предлагается использовать либо для повы-
шения общей культуры личности, либо в целях компен-
сации функциональной неграмотности и формирования 
требуемых профессиональных навыков. Так, С. Г.  Вер-
шловский выделяет в образовании взрослых две веду-
щие подсистемы: профессиональную, связанную с повы-
шением квалификации и переподготовкой взрослых, и 
общекультурную, позволяющую удовлетворить «вне-
профессиональные» потребности людей как граждан, 
родителей, личностей [2]. Ни в одной из вышеперечис-
ленных публикаций непрерывное образование взрослых 
не рассматривается как ресурс для преодоления психо-
логических барьеров, кризисов, стрессов, неизбежных 
при стремительно меняющихся реалиях мира профессий 
и рынка труда, все более усложняющихся технологиях и 
быстром устаревании получаемых человеком знаний и 
навыков.

Сейчас организации, учреждения, фирмы, чтобы 
поддерживать собственную конкурентоспособность, все 
чаще прибегают к корпоративному обучению. Однако 
такое образование подчинено прежде всего интересам 
работодателей, производства, нацелено на подготовку 
и переподготовку сотрудников в плане освоения новой 
техники и новых технологий. Между тем получение мак-
симального эффекта и отдачи от работника возможно 
лишь в том случае, если будет задействован весь его 
внутренний творческий потенциал. Активное развитие 
технологий и информационных средств, интенсивные 

преобразования внешней и внутренней профессиональ-
ной среды требуют не только постоянного обновления 
знаний работника, но и заботы о его психологическом 
состоянии, так как следствием высокой динамики жизни 
могут стать деформации личности специалиста, далеко 
не всегда положительные.

Рассматривая непрерывное образование как ресурс 
для преодоления психологических барьеров професси-
онального развития, мы исходим из положения, что это 
новообразование может выступать одной из ступеней 
профессионального роста личности, актуализировать ее 
скрытый потенциал, стимулировать мотивацию приоб-
ретения новых компетенций, т. е. мобилизовать человека 
на сопротивление психологическим препятствиям.

В концепции новой модели российского образования 
идея обучения в течение всей жизни является ведущей. 
Согласно данной концепции, непрерывное образование 
взрослых должно восприниматься не как дополнительная 
возможность получения знаний для восполнения про-
белов базовой и предшествующей специальной подго-
товки, а как основа для карьерного роста и постоянного 
поддержания профессиональных навыков и умений на 
должном уровне. На наш взгляд, непрерывное образова-
ние должно обязательно иметь психологическое сопро-
вождение, помогающее человеку справиться с возни-
кающими внутренними индивидуальными проблемами 
профессионального развития. Для этого необходима 
разработка соответствующих технологий, опирающихся 
на исследования возможностей процесса регулярного 
обновления знаний как ресурса противостояния про-
фессиональным деструкциям. Известно, что активная 
трудовая деятельность, удовлетворяющая потребности 
человека в самореализации, является мощным фактором 
его долголетия и сохранения здоровья личности.
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Рассмотрены проблемы субъект-субъектных отношений учителя и ученика. Указаны мифы, довлеющие в 
образовании и препятствующие гармонизации этих отношений.

Цель. Гармонизация субъект-субъектных отношений в образовательном пространстве школы.

Методика и методы. Использованы культурологические и философские подходы в понимании отношений 
между субъектами образовательного сообщества.

Научная новизна. Отмечены пути преодоления неоправданной напряженности в поведении учащихся. 
Отмечается, что субъект-субъектные отношения учителя и ученика весьма условны. Они развиваются 
в процессе социализации, воспитания ребенка. Он всегда заслуживает снисхождения. С ним надо гово-
рить на равных, но не считать таковым. Многие факторы поведения учащихся говорят об утрате остроты 
понимания, но они не потеряли силы: послушное поведение, дисциплина школьника реальны тогда, когда 
приходит осознание обоснованности самоограничений, когда культура становится внутренним регулято-
ром взаимоотношений человека с внешним миром. Внутренняя дисциплина возникает не по команде, 
не при одергивании, а в диалоге, в котором и формируется искусство воспитания. Культурологическая 
направленность должна стать отличительной чертой современного образования. Подобная задача перед 
ним не ставилась. Российское общество средствами образования должно стремиться к сохранению этно-
культурной субъектности, разноконфессиональности. Формируя гражданина России, мы должны, вместе с 
тем, развивать в нем ответственность гражданина мира, обеспечивать ему способность выживания среди 
огромного числа субъектов, в большей или меньшей степени похожих на него. Вне зависимости от того, 
мы дружим или противостоим каким-то странам. Таким образом, воспитание становится процессом куль-
тивирования человечности, гражданственности. Требуется гуманистическая модернизация образования, 
обращенная к правам и свободам человека. Она должна обрести новые черты, когда наступает «час уче-
ничества».

Практическая значимость. Из субъект-субъектных отношений ученика и учителя складываются разноу-
ровневые многомерные пространства с нечеткими границами: образовательное пространство школы свя-
зывается с простейшими формами социализацией личности, приобщение к цивилизационным процес-
сам соединяется с глобальными проблемами современного мира. Происходит обнаружение и осознание 
антропологической границы «Я»-другой «Я», формирование единой научной картины мира, мировоззрен-
ческих позиций личности.

Что же необходимо сделать для того, чтобы ученик мог раскрыть свои взаимоотношения с учителем? 
Следует отказаться от избыточных, регламентирующих установок, взаимоотношения с учеником, уси-
лить индивидуализацию обучения, раскрывающую специфику формирования развития личности. Необ-
ходимо формировать в ученической среде коллектив с целью развития взаимопомощи, способности к 
координации деятельности, ориентированной на достижение общей цели и распределение зоны личной 
ответственности, согласование интересов личности и группы, считающей себя коллективом, развивать 
дружеские отношения, способность сочувствовать, сопереживать, сотрудничать. Важно организовывать 
образовательный досуг как форму, которая углубляла бы познание жизни других людей, способствовала 
взаимообогащению культур различных народов.
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The problems of subject-subject relationship between teacher and student is investigated. Myths, that press on 
education and impede the harmonization of these relations are mentioned.

Purpose. Harmonisation of subject-subject relations in the educational space of school.

Methods and techniques. Used cultural and philosophical approaches of understanding the relations between the 
subjects of the educational community.

Scientific novelty. The overcoming undue tension in the behavior of students is marked. It is noted that the subject-
subject teacher-student relationship is very conditional. They develop in the process of education and socialization 
of the child. He always deserve leniency. Since that time it is necessary to speak on equal terms, but not regarded 
as such. Many factors of pupils behavior lost it’s sharpness of understanding, but have not lost force: the obedient 
behavior, student discipline is real when one becomes aware of the validity of self-restraint when the culture is the 
internal regulator of man’s relationship with the outside world. Internal discipline arises not in the team, without 
any flick, but in the dialogue, that prove to be a masterpiece of education. The cultural orientation is a distinctive 
feature of modern education. A similar problem was not put before educational society. Russian society by means 
of education should strive to maintain ethnic-cultural subjectivity and multyreligious. Forming a citizen of Russia, 
we should at the same time, develop him as a responsible citizen of the world, provide the ability to survive among 
the huge number of subjects in more or less similar to himself. Regardless of whether we are friends or oppose 
to some countries. Thus, education becomes a process of civilization and humanity cultivation. The humanistic 
modernization of education, addressed to the human rights and freedoms is required. It must gain new features 
when “the hour of discipleship” begins.

Practical significance. As a result of subject-subject relations between student and a teacher multilevel 
multidimensional spaces with fuzzy boundaries are formed: educational space of school is associated with the 
simplest forms of personal socialization, introduction to civilization the processes connected with global problems 
of the modern world. The detection and awareness of the anthropological border “I”-Other “I” formation of a unified 
scientific world, worldview personality.

What is needed to be done to ensure that students could reveal their relationship with the teacher? We should 
give up from the excess regulating installations forming a relationship with a pupil, to increase the individualization 
of learning, revealing the specifics of the individual. It is necessary to form a team in the student’s environment in 
order to promote mutual ability to coordinate activities aimed at achieving a common goal and the distribution area 
of personal responsibility, the coordination of interests of the individual and the group that considers itself a team, 
develop friendly relations, the ability to sympathize, empathize, cooperate. It is important to organize educational 
process as a form of leisure, which would deepened the knowledge of other people’s lives, contributed to the 
mutual enrichment of cultures of different nations.

Abstract

Keywords:  education, cultural orientation of education, individual freedom, the direction of development, mobbing.

Бурный нрав современных детей известен всем. Шум 
на уроках, галдеж в коридорах во время перерыва, не 

приносящий покоя, монотонный звонок-набат на уроки, 
как будто бы у учащихся нет возможности узнать, когда 
начнется урок … «Классные часы», «линейки» и многие 
другие формы влияния на детей, родительские собрания 
как протесты школы в адрес детей и их родителей, обяза-
тельная форма, чтоб слова «индивидуальность в одежде», 
«мода» носители «спецодежды» и слышать не могли… 
А  еще почти принудительное, организованное питание 
по электронной «школьной карте», электронные днев-
ники и журналы, «онлайн» контроль за детьми —  вирту-
альный концлагерь какой-то! Вот краткий список средств 
ограничений и контроля в процессе учебной деятельно-
сти. … Все эти механизмы управления учебным коллекти-
вом складывались долгие десятилетия и служили форми-
рованию дисциплины взрослеющей личности.

Такая жизнь формировала протест, слепое вымеще-
ние злобы на всех, кто рядом. Это могли быть и одно-
классники, и учителя, и родители, и прохожие. Даже 
плохая учеба выступала как протестная акция в связи 
с бесконечными проверочными работами, обязатель-
ными мероприятиями по программе внеучебной работы. 
Спорт стал не актом культуры, а формой «отработки» за 
пропущенные занятия по физкультуре. Видеонаблюде-
ние, охранники и «вторая» обувь ужесточали отноше-
ния. Здороваться с учителями стало безусловным тре-
бованием (от чего, как протест, подростки уже давно не 
уступают место пожилым в общественном транспорте). 
Вкусы меняются: потребление спиртного и курения 
несколько снизилось, но зато «наркота», ранний секс… —  
они заполняют жизнь. И дружить не хочется. Есть жела-
ние остаться одному, а точнее, наедине с компьютером. 
«Посветиться» «Вконтакте», в «Одноклассниках»… 
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А   вместо домашних заданий, с какой-то долей творче-
ства, можно «запуржить» «компьютерную презента-
цию». С деньгами сложнее. «Шнурки» (родители) не в 
состоянии обеспечить все возрастающие потребности в 
«ресторанном общении». Дискотеки, фитнес клубы не 
дают желаемого —  телеса накачиваются, а ум «сохнет». 
Хочется уже жить отдельно, желательно с незарегистри-
рованной второй половиной. Да как это сделать? Нужны 
средства. Так и хочется «пойти на дело». …

Н. А.  Бердяев предостерегает: «Всякая подавлен-
ность есть оторванность человека от подлинного мира, 
утеря микрокосмичности, плен у «Мира», рабство у дан-
ности и необходимости. Природа всякого пессимизма и 
скептицизма —  эгоистическая и самолюбивая. Сомнение 
в творческой силе человека всегда есть самолюбивая 
рефлексия и болезненное ячество» [1, с. 19]. Вот, в сущ-
ности, причина личностных невзгод отдельного ученика. 
Это явление приобретает все больший масштаб в совре-
менной школе. Детская раздраженность, обидчивость, 
конфликтность —  все это результат тяжелых условий 
«борьбы за существование», происходящей в образо-
вательном пространстве, где оправданное стремление к 
индивидуальности оборачивается замкнутостью и внут-
ренним одиночеством.

Однако, дефицит общения с человеком, который мог 
бы быть авторитетом для молодого поколения, является 
одной из важнейших причин задержки и отклонений в 
психическом развитии детей школьного возраста. Тре-
буется внимание к особенностям ребенка, его прошлому 
коммуникативному опыту. А. С.  Нил пришел к выводу: 
«Я думаю, достигать чего-то только путем авторитета 
неправильно. Ребенок ничего не должен делать, пока у 
него самого не сложится мнение, что он должен это сде-
лать» [13, с.  2–3]. Школьный возраст —  это такой этап 
онтогенетического становления индивида, который 
готовит человека к профессиональной деятельности на 
основе приобретаемого опыта социально-экономиче-
ского развития и самостоятельного труда. Школьный 
возраст —  это период осознания этнокультурных особен-
ностей личности, период взаимообогащения националь-
ными культурами. В детском и подростковом возрасте 
формируются образы внешнего мира, усиливающие 
воображение и восприятие. До этого времени игрушка 
несла в себе смыслы реального мира. Сейчас властвует 
компьютер, который воздействует на психику ребенка, 
искажая его стиль общения, направленность мышления, 
нарушающий баланс между воображаемым и реальным.

Ребенок попеременно существует в образовательных 
пространствах семьи, школы, улицы. Они очень не совпа-
дают. Обладая внутренними противоречиями, эти про-
странства находятся в условиях конфронтации. Родитель 
знает, как надо учить. Общественность и государствен-
ные органы управления уверены в непогрешимости 
своих руководящих указаний. А дети живут в нежелании 
знать, чего от них хотят, —  у них свои проблемы, неве-
домые взрослым. Школьные программы мельчают по 
содержанию и уже не выдерживают конкуренции с отме-
ненными.

Ребята «кучкуются» в свои микрогруппы. Им кажутся 
чудаковатыми новые «старые пионеры», политиче-

ские сборища молодежи, собранные под флаги единых 
политических лозунгов. Школьникам бывает интересно 
заниматься немассовыми видами деятельности, выдви-
гать из своей среды неформальных кумиров. Школе не 
нужны эти кумиры, как и школа кумирам. А может быть, 
им обойтись друг без друга? Но ученик одновременно 
во власти этих сил, заставляющих действовать по своим 
правилам.

В школьных микрогруппах складывается «моб-
бинг» —  будоражащее всех окружающих предвзятое 
неприятие какого-то отдельного ученика другими. 
В  российских школах не фиксируют на этом внимание. 
Линии вражды могут проходить между различными 
субъектами: «ученик —  ученик», «ученик —  учитель» 
и даже «учитель —  учитель». По поводу этого шокиру-
ющего явления выступает журнал норвежского про-
фсоюза лекторов «Norks lektorag» (Норск лектолаг): 
«Культура полного неприятия «моббинга» должна быть 
внедрена во всех школах и должно быть законодательно 
зафиксировано, что все ученики имеют право на нена-
сильственную, спокойную обстановку в учебном заве-
дении без нанесения обид, домогательств, дискрими-
нации» [14, с. 20]. Этой проблемой серьезно озабочено 
правительство Норвегии, которое разработало специ-
альный документ для всех субъектов образовательного 
сообщества —  учащихся, родителей, педагогов, в кото-
ром сформулированы выработанные меры по борьбе с 
этим недугом. Авторский коллектив под руководством 
А. Палмер в составе Лиоры Брейлер и Давида Е. Купера 
утверждает: «Дети могут быть счастливыми, если они 
свободны, потому что все несчастья происходят от 
внутренней враждебности, возникающей в результате 
внешних репрессий. Нил под влиянием теорий Фрейда 
считает, что эта внутренняя враждебность, которая не 
может быть выплеснута непосредственно родителям или 
другим авторитетам, перерождается в негатив к самому 
себе. Это ведет к его антисоциальному поведению и к 
тому, что впоследствии называют «проблемным ребен-
ком» [13, с. 2].

Прежде уроки строились на записи учебного мате-
риала в тетради. Сейчас, когда мультимедийных средств 
«море», такое времяпровождение как урок стало, 
очевидно, архаичным. Нужно что-то более живое и 
креативное. Электронный учебник очень нагляден и, 
кажется, прост. Но он совершенно теряется в памяти, 
как только выключен компьютер. Жизнь в школе ста-
новится скучной и неинтересной, по сравнению с 
мультимедийным маскарадом, который происходит за 
пределом школьного «дворика». Вот почему не ути-
хают споры: «Нужны ли ЕГЭ?», «Можно ли на экза-
мене пользоваться интернетом?», «Когда же в школы 
вернется устный экзамен —  свидетельство развитости 
культуры речи?». В далекие советские времена стоял 
подобный же вопрос: «Разрешить или же не разрешить 
иметь на экзамене арифмометр или логарифмическую 
линейку?». Математика, помимо прочего, развивала 
культуру мышления. А сейчас в школьном курсе слово 
«доказательство» не встретишь. Логика мышления 
осталась за «порогом доступности» современного 
школьника.
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Хочется реального дела. Но принято в обществен-
ном сознании, что уже в школьном возрасте доминирует 
одно лишь желание —  стать миллионером. Вот тогда воз-
никает мысль о «легких» деньгах, наркоте как «сладкой 
жизни». Ученик рвется в другую реальность, стремится 
получить уличное —  «нешкольное образование» с дру-
гой «шкалой ценностей» и «приоритетов развития». 
Но сами учителя не владеют «уличной педагогикой». 
Их главным аргументом становится слово «нельзя», а 
желание ученика усиливается внутренним голосом —  
«хочется». Голос родителей: «Вы должны! …», обращен 
и к учителям, и к школьникам. Все не довольны всеми. 
В этом пространстве несогласия и недовольства друг 
другом невозможно добиться «гармонизации отноше-
ний субъектов образования». Не признавая этот факт, 
все субъекты образования живут во лжи, рапортуют, 
пишут отчеты, тестируются. А потом —  «счастливое» 
прощание со школой, где ложь, горькая правда, счастли-
вая вера в будущую работу, как правило, экономистами, 
завершает этап «тяжелого школьного счастья» со всеми 
«причиндалами» «счастливого детства».

Образование уповает на максимы, переходя из 
одной крайности в другую. Дейзи Кристодоулу (Daisy 
Christodoulou «The Seven Myths About Education») [11, 
с. 93] указывает на семь ложных мифов об образовании 
в британской действительности, которые в высочайшей 
степени актуальны и для российской действительности, 
являясь основополагающими в системе знаний о школе и 
в педагогике в последние десятилетия:

1. Фактические знания препятствуют пониманию ма-
териала.

2. Преподавание, когда учащиеся только следуют инструк-
циям учителя, делает учащихся пассивными.

3. 21 век все изменит фундаментально.
4. Все можно найти в источниках информации.
5. «Проекты» (работа в группах) и другие подобные мето-

ды преподавания —  дают лучшие результаты в изучении 
материала.

6. «Преподавать» готовые знания —  это идеологическая 
обработка.

7. Прививать навыки, которые учащиеся могут в дальней-
шем использовать в реальной жизни.

Подобные мифы существуют и в российском образо-
вании, например:

1. Образовательные технологии обеспечивают патриоти-
ческое воспитание как гарантированный технологиями 
результат достижения любви к Родине.

2. Доступность обучения достигается равенством образова-
тельных возможностей (возможности равны, а желание и 
способности получения образования различны).

3. Платные образовательные услуги в школе в имеющемся 
масштабе.

4. Родители отвечают за образование детей.
5. Основы религии должны соседствовать со светской эти-

кой, как это принято в курсе «Основы религиозных куль-
тур и светской этики».

6. Электронные дневники и журналы помогут лучшему об-
щению субъектам образования.

7. Эффективность традиционных методов воспитания: «по-
ощрения и наказания», «личным примером».

В школьные годы возникает идеал —  «образ совер-
шенства, наиболее ценного и величественного, в куль-
туре, искусстве, отношениях между людьми, нравствен-
ное и абсолютное основание морального долга, крите-
рий разделения добра и зла» [11, с.  255]. Для учащихся 
понятие «идеал» изменчиво, значит, и следование ему 
оказывается противоречивым. Оно выступает порой как 
форма протеста, как мечта о добродетелях. Идеал может 
оказаться иллюзорным, игрушечным подражанием 
взрослым. Поэтому игровые формы отношений, воз-
никающие в общении с ребенком, соответствуют игре 
смыслов, принятых в разговоре с ним в данное время и в 
данном месте. Игра по «Правилам поведения ученика», 
«Уставу образовательного учреждения» и так далее 
определяет идеалы, ценности и цели. Изначально ученик 
не видит в них личностно-значимой ценности. Субъект 
как «психолого-гносеологическое Я» означает «Мир 
ученика», расширяющий Вселенную до горизонтов его 
познания. Мысли и чувства ученика —  его субъектность, 
которая еще не сформировалась. Она возникает из само-
сознания, самостоятельности духовной жизни. Поэ-
тому субъект-субъектные отношения учителя и ученика 
весьма условны. Они развиваются в процессе социали-
зации, воспитания ребенка. Он всегда заслуживает снис-
хождения. С ним надо говорить на равных, но не счи-
тать таковым. Имея разные шкалы ценностей, следует 
находить условную третью приемлемую для участников 
диалога, с тем чтобы привести ребенка к ценностям под-
линным. Нельзя с ходу отвергать те ценности, которые 
спонтанно правят учеником, обрушивая на него свои, 
«правильные» ценности. «Диалог различных систем 
ценностей возможен только при предположении, что эти 
системы ценностей считают себя равнозначными перед 
лицом некой возвышающейся над ними абсолютной 
моральной инстанции» [6, с. 4].

Исследование личности учащегося становится прио-
ритетным в процессе обновления содержания образова-
ния при наличии реального понимания того, почему уче-
ник так плохо чувствует себя в школе. Теперь уже понятно, 
что антонимы к слову «плохо» в данном случае выступает 
вовсе не «комфортность», выражающаяся в интерьере 
образовательного учреждения, бальных танцах и верхо-
вой езде. «Плохо» —  это тогда, когда разум ребенка нахо-
дится в смятении, когда он «разрывается на части» из-за 
отсутствия связи его внутреннего мира с пространством 
школы, родительского очага и общественной жизни. 
Послушное поведение, дисциплина школьника реальны 
тогда, когда приходит осознание обоснованности самоо-
граничений, когда культура становится внутренним регу-
лятором взаимоотношений человека с внешним миром. 
Внутренняя дисциплина возникает не по команде, не при 
одергивании, а в диалоге, в котором и проявляется искус-
ство воспитания. «К началу каждого возрастного периода 
складывается совершенно своеобразное, специфическое 
для данного возраста, исключительное, единственное и 
неповторимое отношение между ребенком и окружаю-
щей его действительностью, прежде всего социальной. 
Это отношение мы и назовем социальной ситуацией 
развития в данном возрасте» [2, с.  24–25], —  утверждал 
Л. С. Выготский. В ученике заключено имплицитно мно-
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жество сценариев развития, но воплощается тот, в кото-
ром индивидуализируются те механизмы, при которых 
социальное развитие соответствует его ментальности: 
«Изменение в сознании ребенка возникает на основе 
определенной, свойственной данному возрасту форме 
его социального бытия» [2, с. 25]. Отождествление обра-
зования с воспитанием приобрело противоречивые 
формы: мы стали «воспитывать» патриотов, превратив 
любовь к Родине в специальность, спорт как культуру —  
обязанность, свойственную советскому периоду —  ГТО 
(готов к труду и обороне). Далее разговор переводится на 
поиски врагов, внешних и внутренних. В этом угаре угроз 
желаемая дисциплина учащихся достигается легко, а лич-
ность ученика утрачивается.

Способ формировать личность с позиций культуры 
существенно сложнее. Педагог прежде всего должен 
быть носителем либерально-демократических цен-
ностей. В этих условиях диалог создает пространство 
выбора в процессе преодоления сомнений, свойствен-
ных детскому и подростковому возрасту. Исследуя труды 
Пиаже, Л. С.  Выготский указывает: «Очевидно, уделом 
детской мысли должна являться не только раздвоенная, 
расколотая действительность, но и составленная из несо-
единимых, абсолютно разнородных и принципиально 
враждебных кусков ткани, которые вопиют, когда их 
хотят объединить» [3, с. 63]. И тогда субъектность уча-
щегося нарушается, поскольку действительность раздва-
ивается. Вхождению в мир новых отношений с окружаю-
щими людьми и вещами требует понимания со стороны 
учителя как драмы со свойственными ей конфликтами, 
преодолениями и развязкой (хотелось бы надеяться, 
счастливой). В этих условиях формируется автори-
тет учителя, наставника и даже нового друга, которому 
можно доверить сокровенное. «У школьника в качестве 
психического новообразования возникает «чувство 
взрослости». Специфическая социальная активность, 
присущая подростку, порождает повышенную воспри-
имчивость к усвоению норм, ценностей и способов пове-
дения, которые существуют в мире взрослых» [4, 129], —  
считают Е. Н. Гогунов, Б. И. Мартьянов. Здесь возникает 
максимализм —  безусловное стремление жить по прави-
лам. Задачей формирования субъектности в этом воз-
расте является раскрытие социокультурной многомер-
ности человеческих отношений. Именно она позволит 
обоснованно добиваться поведенческой автономии, из 
которой вызревают автономии эмоциональная, мораль-
ная и ценностная. Они создают основу для дружбы и 
доверия в отношениях с теми, кто, по мнению ученика, 
заслуживает этого доверия. А. Р.  Лурия подчеркивал: 
«Специальные орудия культуры, подобные письму и 
счету, колоссально расширяют возможности человека, 
делая мудрость прошлого достоянием настоящего и 
залогом совершенствования в будущем. … С момента 
рождения дети вступают в непрерывное взаимодействие 
со взрослыми, которые активно стремятся включить их 
в свою культуру, в свой исторически накопленный запас 
знаний и умений» [9, с.  32]. Молодежная субкультура, 
возможно, и есть тот протест, который возникает про-
тив нормативности, заданности в отношениях между 
людьми взрослыми, рассудочно выстраивающими свои 

отношения. Это претит молодым. Претензии на ориги-
нальность и желания утвердить в этом самого себя тре-
буют глубокой рефлексии, к которой молодое поколенье 
не готово, не имея опыта.

Следовать моральным принципам, представленным 
в правилах поведения, недостаточно. Ученик индиви-
дуален в реакциях на окружающую действительность. 
Мораль, всегда оставаясь в мире мысли, как утверждает 
А. А.  Гусейнов, «не умещается в пределы языка … она 
не может воплотиться в адекватных поступках, так как 
поступок всегда привязан к конкретному индивиду и 
конкретным обстоятельствам, он не только единичен, он 
еще и единственен. Как ни важны в поступке лежащие в 
его основании общие правила, они намного важнее част-
ных обстоятельств, которые формируют его особенный 
вид» [6, с.  5]. Моральные мотивы поведения не имеют 
рационального характера. Они связаны с социальным 
взаимодействием. Вот почему «Правила» и вовсе не пра-
вила для учащегося. Моральные правила ориентированы 
на добро. Моральный долг обязывает, вопреки своим 
личным интересам, совершать поступки ради других 
людей, порой жертвуя собою. Способность к жертвен-
ности —  качество зрелой личности. У людей молодых это 
становится «обязаловкой», принуждением, часто даю-
щим протестную реакцию. Как утверждает Ф.  Даллмар, 
«моральная практика (praxis) имеет разную текстуру, 
особенно с точки зрения глобальной справедливости» 
[7, с. 26].

В ребенке важно формировать собственное достоин-
ство, подавлять желание быть «нытиком». Обида —  это 
уже воплощенное настоящее. Надо стараться проник-
нуться безразличием к обидчику, чтобы исключить в 
будущем свои тревоги и даже научиться чувствовать себя 
счастливым, вопреки обстоятельствам.

Следует воспринимать и осознавать красоту челове-
ческих отношений, доверительное и уважительное отно-
шения друг к другу. Самые красивые лица —  лица дума-
ющие. Процесс познания, сосредоточенный на гумани-
стических ценностях, способен облагораживать душу 
ребенка, стать источником добра и благополучия. Эти 
контекстные процессы и составляют суть воспитатель-
ной деятельности. Действующие в образовании запреты 
выступают как моральные требования. Процесс воспи-
тания должен формировать восприятие запретов, исхо-
дящих из моральных устоев жизни общества.

Субъектность «для внутреннего пользования» отра-
жает соответствие с российской действительностью. 
«Российское образование» не может оставаться исклю-
чительно российским. Оно всегда международное, а по 
человеческим благодеяниям —  глобальное, основанное на 
общечеловеческих ценностях. Вот почему «перед лицом 
этнических конфликтов и грозящих «столкновений 
между цивилизациями» человечество должно вырабо-
тать глобальную этику и глобальную гражданскую куль-
туру (культуру гражданственности), достаточно прочную 
для того, чтобы противостоять натиску насилия и разру-
шения» [7, с.  26]. Подобная задача перед образованием 
не ставилась. Российское общество средствами образо-
вания должно стремиться к сохранению этнокультурной 
субъектности, разноконфессиональности, формируя 
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гражданина, мы должны, вместе с тем, развивать в нем 
ответственность гражданина мира, обеспечивать ему спо-
собность выживания среди огромного числа субъектов, в 
большей или меньшей степени похожих на него. Вне зави-
симости от того, мы дружим или противостоим каким-то 
странам. Таким образом, воспитание становится про-
цессом культивирования человечности, формирования 
культуры гражданственности. Требуется гуманистиче-
ская модернизация образования, обращенная к правам и 
свободам человека. Она должна начинаться, когда насту-
пает «час ученичества». Перспективы развития обра-
зования уже не решаются в череде назначаемых сверху 
реформ, которые чаще всего обозначают отступление от 
уровня, достигнутого нашей страной в период «Педаго-
гики сотрудничества» —  того времени в конце прошлого 
века, когда учителя-новаторы решительно взялись сами 
управлять инновационным опытом. Это тогда Симон 
Соловейчик произнес сакраментальную фразу: «Вы бле-
стящий учитель, у вас прекрасные ученики!», которая 
послужила эпиграфом газеты «Первое сентября» —  под-
линно народной газеты, ставшей выразителем образо-
вательных представлений целого поколения педагогов 
демократической России (не так давно, к сожалению, эта 
газета прекратила свое существование). Субъектность в 
отношении к ученику требует разумной уступчивости, 
подчеркивающей доброжелательные отношения учителя. 
Он должен вести за собой ученика, становясь для него 
ему равным. Слова «Так надо!», обязывающее ученика 
следовать выбранному без его участия порядку, несут в 
себе угрозу авторитарности. В некоторых школах Запада 
учеников не вызывают к доске, во время урока они сидят 
на столах или же жуют пиццу. Группы учеников могут 
требовать, выставив плакаты, замены учителя или дирек-
тора. Учителя могут выйти на демонстрацию, требуя пре-
кратить насилие со стороны учеников. Многие из таких 
начинаний не достойны подражания. Однако, глобальные 
идеи «права человека» —  «общечеловеческое согласие» 
могут регулировать взаимоотношения людей в социуме. 
Не следует сумбурно заимствовать отдельные элементы 
школьной жизни из опыта других странах.

Многовекторность российской культуры предпо-
лагает и для системы образования взаимодействия в 
цивилизационном пространстве, адекватные стратегии 
соразвития государств. В формировании субъектно-
сти ученика важны специфические для России условия: 
«своеобразную целостность многоэтничности населе-
ния и одновременно —  наличие трудолюбивой и адаптив-
ной к новым условиям рабочей силы, способной осваи-
вать огромные природные ресурсы (водные, лесные, 
углеводородные) в суровых для жизни климатических 
условиях» [8, с. 3]. В этом должна быть суть региональ-
ной образовательной политики, которая может обладать 
универсальностью для многих субъектов Российской 
Федерации. В высших своих проявлениях российская 
культура, родившаяся в лоне русского языка, является 
консолидирующим началом для национальных культур 
народов России и мира. Вот почему задачей формирова-
ния личности ученика является идентификация, осозна-
ние того, что Россия открыта для граждан разных стран 
и народов в образовательной деятельности. Уже с ранних 

лет россияне должны уметь ощущать отечественную 
культуру. Это должно следовать из самых разнообразных 
форм взаимодействия ученика с учителем и самых разно-
образных общественных связей. Тогда рождается актив-
ное гражданское общество —  одна из важнейших целей 
образовательной политики.

Из субъект-субъектных отношений ученика и учи-
теля складываются разноуровневые многомерные про-
странства с нечеткими границами: образовательное про-
странство школы связывается с простейшими формами 
социализацией личности, приобщение к цивилизацион-
ным процессам соединяется с глобальными проблемами 
современного мира, происходит обнаружение и осоз-
нание антропологической границы «Я»-другой «Я», 
формирование единой научной картины мира с мировоз-
зренческими позициями личности.

Что же необходимо сделать для того, чтобы ученик 
мог ощутить свои взаимоотношения с учителем? Сле-
дует отказаться от избыточных, регламентирующих уста-
новок, формирующих взаимоотношения с учеником, 
усилить индивидуализацию обучения, раскрывающую 
специфику развития личности, формировать в учениче-
ской среде коллектив с целью развития взаимопомощи, 
способности к координации деятельности, ориентиро-
ванной на достижение общей цели и распределение зоны 
личной ответственности, согласование интересов лично-
сти и группы, считающей себя коллективом, развивать 
дружеские отношения как способность сочувствовать, 
сопереживать, сотрудничать, организовывать образова-
тельный досуг как форму, которая углубляла бы позна-
ние жизни других людей, способствовала бы взаимообо-
гащению культур различных народов.

Что же делать с «непокорным» субъектом образо-
вания —  учеником? Ученики никогда не бывают «пло-
хими» —  они всегда «хорошие». Создавая тоталитар-
ную систему запретительных актов, мы всегда снижаем 
ресурс свободы. Л. А.  Коган обнадеживающе воскли-
цает: «Свобода не сводится к одному лишь познанию, 
отражению объективной необходимости, но предпола-
гает ее практическое освоение, целесообразное исполь-
зование, переход от одних ее форм к другим, трансфор-
мацию внешней необходимости во внутричеловеческую 
потребность развития. А также формирование особого, 
творчески инициирующего типа закономерности —  
необходимости свободы» [10, с. 80].

Субъект-субъектные отношения не означают равен-
ства. Не следует от ученика ждать эквивалентной отдачи. 
Учитель передает свой жизненный опыт ученикам с тем, 
чтобы они несли его дальше и передавали грядущему 
поколению. Потому субъект-субъектные отношения 
лишены полной взаимности. Учитель закладывает «капи-
тал добродетелей», не всегда ожидая отдачи, он передает 
«послание» в будущее. Снисходительность и забота об 
ученике, без ожидания ответной реакции во всем, могут 
стать ключевыми формами взаимоотношений со своим 
воспитанником. Арсений Гулыга, повествуя о Гегеле, под-
мечает: «Самое страшное в школьном деле —  дух форма-
лизма. … С непослушным и наказанным учеником учитель 
продолжает находиться в доверительном контакте. На 
мелких промахах не следует долго задерживать внимание 
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ребенка; делая замечание в таких случаях, по возможно-
сти сопровождать его шуткой. Важно пробудить в ученике 
веру в свои силы и чувство собственного достоинства» 
[5, с. 87]. Наказания —  ни моральные, ни телесные, непри-
емлемы. В таком случае субъект-субъектные отношения 
исчезают. Человека нельзя наказывать —  он личность. 
Даже «поощрение» часто выступает как заигрывание и 
скрытая имитация взятки. А воспитание личным приме-
ром —  вообще может оказаться анекдотичным. Напри-
мер, «Ленин на коммунистическом субботнике». Нужно 

быть, а не казаться. Вообще, методы воспитания «поощ-
рения и наказания», «личным примером» —  досадные 
оплошности педагогической науки.

Учащиеся чувствительны к вкусу подлинности и вну-
тренне протестуют, если взрослые разыгрывают сцены 
благопристойной жизни. Необходимы убеждения, нужные 
слова, идущие от сердца. Чаще всего мятежный дух уче-
ника —  признак его психолого-педагогического благополу-
чия —  таков возраст. Важно только, чтобы силы эти были 
бы созидательны, исполненными добра и справедливости.
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Целью статьи является выявление сущности образовательного события как педагогической категории. С 
постнеклассических позиций сопоставлено содержание понятия «событие» в исторической науке и педа-
гогике; «образовательное событие» рассмотрено в единстве с «образовательной ситуацией» и «образо-
вательным процессом». При помощи опросов выяснено отношение студентов и работающих учителей к 
образовательным событиям, дифференцированы эмоциональные и рациональные реакции опрошенных, 
сгруппированы характеристики события в системе образования. Осуществлено разграничение целей 
педагогов и обучающихся как субъектов образовательных событий. Предложена дефиниция образова-
тельного события как специально организованного и уникального педагогического факта, ограниченного 
образовательной ситуацией, но жестко не детерминированного ею и меняющего образовательный про-
цесс выходом за границы его обыденности.
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The aim of the investigation is to reveal the essence of the educational event as a pedagogical category. The 
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Как известно, до недавнего времени результаты науч-
но-педагогического познания описывались в пара-

дигме классической рациональности, тогда как сегодня 
педагоги-исследователи всё чаще обращаются к опыту 
неклассической и постнеклассической науки. Именно 

1 Статья выполнена за счёт проекта Российского научного фонда 
(грант № 15-18-10002).

постнеклассический подход, основанный на признании 
нелинейности и неопределенности процессов, позволяет 
науке о воспитании, выводы которой бывают спорны 
или даже сомнительны, избежать обвинений в недоста-
точной воспроизводимости результатов. Хотя верность 
детерминизму сохраняет основная масса педагогических 
диссертаций, заметно и возрастание интереса педаго-
гов-исследователей к постнеклассическому типу науч-
ной рациональности как базе понятийного аппарата [15].

Очевидно, что научный аппарат педагогики регулярно 
корректируется в соответствии с «модными» трендами. 
Термины данной науки актуализируются «сезонно»: 
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в  1960–1980-е гг. активно изучались коллективные твор-
ческие дела (КТД), в 1990–2000-е гг. —  проекты, а сегодня 
всеобщим вниманием завладело «образовательное 
событие». Популярность и методологическая «туман-
ность» этого понятия обусловили появление настоящей 
статьи.

В самом деле, важная проблема науки педагогики —  
неоднозначность терминологии: постоянно трансфор-
мируются смыслы даже ключевых понятий «образо-
вание» и «воспитание», а вновь вводимые категории 
часто получают лишь номинальные называния, без 
определений и пояснений, и это порождает, по выраже-
нию В. И.  Загвязинского, «понятийные манипуляции и 
околонаучное словоблудие» [4, с. 24]. Дело осложняется 
тем, что смысловое наполнение педагогических катего-
рий формируется не только учеными, но и чиновниками, 
регулирующими сферу образования. Так, норматив-
ные документы превратили «учеников» и «учащихся» 
в «обучающихся», а образовательные «учреждения» 
стали «организациями».

Для выяснения, что представляет собой образова-
тельное событие как категория, очертим круг вопросов: 
откуда понятие появилось в педагогике? В чем разница 
между событием и ситуацией? Каким потенциалом оно 
обладает и как должно быть организовано?

Прежде всего, напомним, что термин «событие», 
относительно новый для педагогики, занимает мето-
дологически прочное место в исторической науке. Это 
обусловлено тем, что история выросла из «хроники» 
и веками описывала прошлое скорее событийно (т. е. 
фрагментарно), чем процессуально. Выявление тенден-
ций исторического процесса не сразу стало задачей 
столь же важной, как фиксация отдельных фактов. Для 
современной педагогики, напротив, главным является не 
единичное событие, а образовательный процесс, на что 
указывают контент-анализ профессиональной лексики 
и распространенность концепции «непрерывного обра-
зования» [7]. Однако в научно-педагогическом аппарате 
термин «событие» еще не устоялся и не воспринимается 
однозначно.

Сопоставляя историю и педагогику, отметим, что 
даже специалист по истории педагогики всегда ориен-
тирован на будущее —  но не все педагоги, в отличие от 
ученых-историков, ведут исследования. Историк выяв-
ляет факты, без анализа которых нельзя обнаружить 
тенденции, и на их основе изучает развитие человече-
ства, но не ставит задачу организовать новые события 
ради влияния на процесс, что остается прерогативой 
педагога.

Итак, история и педагогика преследуют разные цели: 
первая изучает изменения состояний, вторая стремится 
воздействовать на них. Как правило, историк пытается 
установить факты —  фрагменты представлений о собы-
тиях прошлого [5], позволяющие осветить историче-
ский процесс на уровне тенденций, а педагог нуждается 
в событиях, способствующих целесообразной динамике 
образовательного процесса. Таким образом, педагогика, 
в противовес истории, ориентирована на преобразова-
ние процесса, который мы, вслед за А. Н. Уайтхедом, рас-
сматриваем как чередование стадий, результат каждой из 

которых есть условие перехода к следующей стадии [14, 
с. 298].

Последнее положение особенно важно в связи с тем, 
что в формировании личности ребенка (в  широком 
смысле) задействована не только школа, но и семья, и 
улица, и иные факторы, и потому данный процесс продол-
жается вне зависимости от того, участвует в нем педагог 
или нет. Следовательно, «естественное течение жизни» 
[16], пользуясь словами Д. Б.  Эльконина, не детермини-
руется образовательными событиями, но фрагменти-
руется ими. Развивая данную мысль, предположим, что 
процесс образования проявляется в «странствии» чело-
века от одного нетипичного и уникально переживаемого 
события к другому. При этом событие задает границы 
изменения процесса: как писал А. Н. Уайтхед, «событие 
определяет свой собственный мир, в котором оно воз-
никает» [14, с.  297], и после этого процесс становится 
иным. В свою очередь, новая стадия процесса означает 
появление новой ситуации —  условий, где возникает и 
завершается следующее неопределенное событие, а зна-
чит, в рамках ситуации событие и процесс находятся в 
постнеклассической связи.

Разграничим «событие» и «ситуацию» в педагогике 
с постнеклассических позиций. Со-бытие, в отличие от 
ситуации, характеризуется со-причастностью человека к 
происходящему, поэтому вне зависимости от ситуации, 
в ее рамках педагогической эффективностью обладает 
не событие как таковое, а его преломление через призму 
личного опыта человека.

Событие, согласно Ю. М.  Лотману, факт, который 
имел место, хотя и не должен был его иметь [8, с. 286], —  
он может одновременно находиться и внутри, и вне 
процесса. Вероятно, именно такая двойственная при-
рода позволяет событию фрагментировать целостный 
процесс. В этой связи дискуссионным представляется 
мнение Н. В. Волковой о том, что событие будет «каче-
ственным скачком», концентрацией изменений в тече-
ние короткого времени [2, с.  79]. Не вполне разделяя 
данное утверждение, мы полагаем, что продолжитель-
ностью события на фоне длительности процесса следует 
пренебречь: событие, обладающее протяженностью, 
сливается с процессом, становясь обыденным явлением 
и утрачивая самость. Завершенное событие, не имеющее 
времени внутри себя, следует считать своего рода педа-
гогическим фактом, который А. С.  Макаренко называл 
«объектом исследования со стороны научной педаго-
гики» [9, с. 402]. Еще раз подчеркнем, что момент завер-
шения события фиксирует переход процесса к новой ста-
дии, определяя динамику ситуации —  рамки, в которых 
это событие появилось.

Размышления о природе события наводят на мысль, 
что каждое событие, меняющее образовательный про-
цесс, заключает в себе субъектные отношения педагога 
и ребёнка. Это позволяет считать, что событие опре-
деляет динамику образовательного процесса и даёт 
возможность сопоставить стадию процесса с одним из 
четырёх типов педагогических отношений (гуманизм, 
авторитаризм, тоталитаризм, педоцентризм) (см. рис. 1). 
Концептуальный характер схемы виден в том, что её 
применение к классическим теориям А. С. Макаренко и 
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И. П.  Иванова, в рамках которых несомненны субъект-
ные позиции педагога и детей, однозначно доказывает 
гуманистичность их коллективов. Из схемы ясно, что 
группа людей является коллективом только в ситуации, 
обеспечивающей субъектность всех членов группы. В 
свою очередь, непрогнозируемые события способны 
и развить гуманистический тип отношений в группе, и 
привести её к отношениям другого типа, вследствие чего 
она перестанет быть коллективом.

Авторитаризм

Бессубъектность 
ребенка

Тоталитаризм Бессубъектность 
педагога

Педоцентризм

Субъектность 
ребенка

Гуманизм
Субъектность 

педагога

Рис. 1. Векторная схема динамики педагогических 
отношений

Тем не менее, опрос студентов, проведённый нами 
в 2014–2015 учебном году, выявил интересное семан-
тическое различие: «событие» они обычно связывали 
с положительными изменениями в жизни, а «попада-
ние в ситуацию» —  с неприятностями, хотя педагогиче-
ская наука вкладывает в «ситуацию» и положительные 
смыслы. В частности, профессор А. С.  Белкин писал о 
ситуации успеха как целенаправленном сочетании усло-
вий, при которых создается возможность достичь зна-
чительных успехов в деятельности отдельной личности 
и коллектива в целом [1, с. 31]. Очевидно, позитивность 
«попадания» в ситуацию успеха объясняется тем, что 
она формируется, а не возникает. Однако целенаправ-
ленность ситуации, описываемой А. С. Белкиным в каче-
стве продуманной, подготовленной стратегии учителя и 
семьи, по нашему мнению, не должна жестко подавлять 
динамику интенций ребенка —  ибо интересы и способ-
ности детей различны. Увы, утилитаризм российских 
школ, уже давно ориентирующихся, как правило, на под-
готовку к ЕГЭ, существенно сузил возможности личного 
и событийного влияния детей на свое образование, и это, 
как считала Г. Н. Прозументова, редуцировало ценност-
но-смысловое содержание деятельности обучающихся 
[13, с. 171].

Что до успеха как такового, то несогласованность 
представлений ребенка и педагога может стать причи-
ной переоценки важности школьных достижений во 
взрослом возрасте. Ведь формирование у детей спо-
собности хорошо учиться готовит их в основном не к 
практической деятельности, а к продолжению обуче-
ния. Значит, нельзя воспринимать пребывание ребенка 
в образовательном учреждении только как учебу. Полу-

чение образования —  не подготовка к жизни, а сама 
жизнь, которая не может обойтись без конфликтов и 
трудностей. Школа, построенная на гуманных принци-
пах посильности и постепенности, создает для ребенка 
«рафинированные» условия, совершенно не похожие 
на те, что ждут его во взрослой жизни. Слишком толе-
рантный ребенок, не умеющий отстаивать свою точку 
зрения в меняющихся обстоятельствах, вряд ли станет 
успешным. Необходимость подготовки ребёнка к жизни 
в условиях нелинейной динамики процессов объясняет 
потребность системы образования в непрогнозируемых 
образовательных событиях [3].

Если считать событие приложением к «стандарт-
ному» образованию, то уверенно констатируется непол-
нота и узость «базиса» в плане соответствия интересам 
обучающихся. Эти интересы более успешно реализовы-
вали те люди, которые осуществляли многопрофильную 
педагогическую деятельность, а не вели единственный 
предмет в школе. Такими специалистами были, напри-
мер, О. О. Пирожков и В. С. Пирусский [6]. Они с трудом 
«вписывались» в систему и имели собственные ориги-
нальные представления по поводу образования. Мы счи-
таем их нонконформизм ответом на вызовы, проигно-
рированные массовой школой. Организацией событий 
подобные педагоги дополняли, расширяли и корректи-
ровали отдельные направления «традиционного» обра-
зования и сами создавали то новое, что затем перени-
мало государство. Событие, возникающее в подходящих 
условиях, становилось целесообразной частью образо-
вательного процесса.

Выше мы упоминали о предпринятом нами опросе, 
показавшем, что процесс обучения в школе часто вос-
принимается студентами как безликий и обыденный, а 
событие, напротив, как нечто оригинальное, нетради-
ционное. В опросе участвовали студенты Томского госу-
дарственного педагогического университета (ТГПУ) и 
педагоги-практики —  23 магистранта 1-го курса (почти 
все —  работающие учителя в возрасте 22–30  лет) и 
14   руководителей детских коллективов. Респондентам 
предлагалось высказать суждения о сущности образова-
тельного события, сформулировать внутреннее отноше-
ние к данному явлению, а также постараться разграни-
чить «событие» и «ситуацию».

Сначала —  общее впечатление о результатах опроса. 
Некоторые студенты понимали любое «событие» 
как значимый момент в жизни, а в контексте образо-
вания —  как достижение результата или яркое и инте-
ресное мероприятие. Дискуссионной оказалась точка 
зрения, что событие, будучи индивидуальным пере-
живанием, должно «работать» на окружающих —  ори-
ентироваться если не на весь социум, то хотя бы на 
задействованных в нем лиц. Респонденты разграничи-
вали события и коллективные творческие дела (КТД —  
понятие, введенное профессором И. П.  Ивановым): 
событие, по их мнению, допускает и коллективную, и 
индивидуальную деятельность, а КТД —  только коллек-
тивную. Магистранты предположили, что в единичном 
событии может разворачиваться несколько «под-собы-
тий», что нуждается, на наш взгляд, в дополнительном 
осмыслении.
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В ответах были даны различные характеристики 
образовательного события, которые мы условно разде-
лили на две группы:

1. эмоциональные признаки, выражающие личное отноше-
ние респондентов: «впечатления и эмоции», «хорошие 
отзывы», «чувственное и эстетическое наслаждение», 
«радость и активность», «исполнение мечты». Видно, 
что восприятие образовательных событий студентами и 
педагогами —  положительное: они полагают событиями 
нечто новое, яркое, не характерное для массовой школы, 
«то, что делается впервые»;

2. сущностно-содержательные представления опрошенных 
о событии как педагогическом явлении: «жизненный 
опыт», «яркое дело», «неформальное общение», «фор-
мирование новых целей», «личное видение», «отсут-
ствие диктата», «внимание к интересам детей», «общее 
решение проблемы», «поощрение самостоятельности», 
«свое решение», «творческая форма».

Событие рассматривалось респондентами как место 
личного присутствия педагога и детей, где в их совмест-
ной деятельности на всех уровнях (при ее планирова-
нии, подготовке, реализации и рефлексии) рождается 
новый жизненный опыт. Студенты называли участие 
в образовательном событии «стимулом к саморазви-
тию», эффективным для профессионального роста 
педагога. Приведем примеры предложенных интер-
претаций:

•	 «добровольное и целенаправленное участие человека в 
деятельности на уровне конкретного мероприятия»;

•	 «способ преодоления личной неопределенности»;
•	 «совместная деятельность педагога и детей»;
•	 «порождение инновационного образовательного опыта»;
•	 «опыт реализации увлечения и интереса»;
•	 «осмысленное преодоление образовательной си-

туации».
Часто организация события отождествлялась с про-

ектной деятельностью —  «носит проектный характер 
либо является частью проекта». Однако если любое собы-
тие, в отличие от ситуации, —  это проект, то не любой 
проект, как считают опрошенные, настоящее событие. 
Обращает на себя внимание то, что магистранты назвали 
событийной только деятельность, в которой они решили 
участвовать сами и добровольно либо в рамках которой 
они способны самостоятельно преодолеть «функцио-
нальную неопределенность» («никто не командует»). 
Форма деятельности, по мысли студентов, значения не 
имела: это мог быть урок или внешкольное занятие. Все 
мероприятия, причисленные к «событийным», имели 
строгую этапность, включали планирование, подго-
товку, реализацию, рефлексию.

Процесс организации события в школе респонденты 
описывали так: дети высказывают интерес, обращаются 
к администрации, получают разрешение, совместно с 
учителем планируют дело, исполняют его и рефлекси-
руют. При этом некоторые студенты отмечали: если 
педагоги не допускают детей к планированию, то «собы-
тийный» характер мероприятия утрачивается. Было 
высказано предположение, что этап рефлексии диагно-
стирует успешность не только события, но и образова-
тельного процесса в целом.

Суждения магистрантов разделились следующим 
образом:

1. образовательное мероприятие является событием для 
того, кто непосредственно участвует в нем, и ситуацией 
для всех, кто вовлечен в него опосредованно;

2. событие —  только то, что субъектно для всех участников.
Несколько иную позицию заняли руководители дет-

ских коллективов. Они сообщили, что видят ситуацию 
более управляемой по сравнению с событием или меро-
приятием. Ситуация определяется средой, простран-
ством и условиями жизнедеятельности детей —  поэтому 
ее проще «сложить» заранее.

Результаты опроса показали, что при организации 
события инициатива должна исходить «снизу», что это 
явление не только образовательное, но и социально-вос-
питательное. Потенциал образовательного события 
для науки о воспитании заключается в целевом компо-
ненте: являясь плодом совместных инициативных уси-
лий детей и педагогов, оно позволяет им получать раз-
ные, но непротиворечивые результаты. Так, возможные 
цели, поставленные ребенком (компенсация осознавае-
мой недостаточности, саморазвитие, реализация инте-
реса), не мешают педагогу использовать событие для 
влияния на образовательную ситуацию и учебный про-
цесс в целом. Механизм совершения события, согласно 
И. В.  Мелик-Гайказян, дает педагогу шанс вмешаться в 
ситуацию [11, с. 58].

Инициатива предполагает творчество, поэтому не 
предусмотренное стандартами событие всегда ориги-
нально. Оно становится маркером перехода процесса на 
новую стадию, задающую рамки возможности, но отнюдь 
не обязательности возникновения в будущем какого-либо 
нового прогнозируемого события. В этой связи нам близка 
позиция И. В. Мелик-Гайказян: разворачивание процесса 
вариативно, нелинейно и необратимо во времени [10], что 
отражает взаимовлияние события и процесса.

Подведем итоги. Событие в педагогике есть явле-
ние нетипичное, жестко не обусловленное ситуацией, 
но возможное в ней. Как писал И. Р. Пригожин, «собы-
тия не могут быть выведены из детерминистического 
закона… событие, как бы мы его ни трактовали, озна-
чает, что происходящее не обязательно должно проис-
ходить» [12, с. 47]. Образовательная ситуация как усло-
вие появления события может быть спонтанной или 
целенаправленно созданной. Спонтанная ситуация не 
содержит ни однозначных предпосылок, ни непреодо-
лимых препятствий для свершения конкретного собы-
тия, что оставляет пределы возможного достаточно 
широкими, в то время как целенаправленно созданная 
ситуация, например «ситуация успеха», все же сужает 
спектр вариантов события.

Резюмируя, мы предлагаем следующую дефиницию 
обсуждаемого понятия, отвечающую, как нам кажется, 
постнеклассическим представлениям о нелинейной 
динамике процесса образования: образовательное 
событие —  это специально организованный уникаль-
ный педагогический факт, ограниченный образователь-
ной ситуацией, но жестко не детерминированный ею и 
выводящий образовательный процесс за границы обы-
денности.
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В статье приводятся результаты социального аудита информационной открытости муниципальной 
системы общего образования городского округа Первоуральск. На первом этапе аудита был проведен 
анализ содержания официальных сайтов образовательных организаций в сети Интернет. Он показал, 
что полностью соответствует требованиям сайт только одной школы. Лучше всего развит такой параметр 
сайтов, как технологичность, слабее всего – коммуникативность и мультимедийность. На втором этапе 
диагностировалась информированность родителей о деятельности школ. Опрос продемонстрировал, что 
наибольшей популярностью пользуются традиционные способы получения информации: родительские 
собрания и общение с ребенком. Менее половины родителей получают информацию на сайтах школ. На 
третьем этапе производилась экспертная оценка состояния информационной открытости школ. В заклю-
чение аудита были разработаны практические рекомендации по совершенствованию информационной 
открытости учебных заведений.
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The article presents the results of a social audit of information openness of the municipal General educational 
system of Pervouralsk city district. The analysis of the content of the official websites of educational organizations 
in the network «Internet» was conducted at the first stage of social audit. It showed that only one school website fully 
complies with the proposed requirements. The best developed parameter of website is technological effectiveness; 
less developed – the communicativeness and multimedia. Diagnostics of awareness among parents of the pupils 
of the schools activities was conducted at the second stage of the social audit. A survey of parents has shown that 
the most popular are the traditional ways of obtaining information: teacher-parent meetings and communication 
with child. Less than half of parents receive information via the websites of the schools. Expert assessment of the 
information openness of schools was realized at the third stage. Practical recommendations on improvement of 
information openness of schools have been developed at the fourth stage.

Abstract

Keywords:  municipal education system, information openness, social audit.

Муниципальная система образования должна быть 
ориентирована на потребности социума и обеспе-

чивать участие общественности в деятельности обще-
образовательных учреждений, для чего должны быть 
изменены организация и характер информационных 
процессов: «Открытость школы социуму требует пере-
хода от монолога к конструктивному диалогу во взаимо-
отношениях между представителями образовательного 
сообщества и потребителями образовательных услуг» 
[1, с. 3–4].

Информационная открытость образовательных 
организаций и их публичная отчетность о своей дея-
тельности относится к основным принципам государ-
ственной политики и правового регулирования отно-
шений в сфере образования [12]. «Образовательные 
организации формируют открытые и общедоступные 
информационные ресурсы, содержащие информацию 
об их деятельности, и обеспечивают доступ к таким 
ресурсам посредством размещения их в информацион-
но-телекоммуникационных сетях, в том числе на офи-
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циальном сайте образовательной организации в сети 
Интернет» [12].

Открытой системе образования свойственна способ-
ность адекватно и вовремя реагировать на постоянно 
меняющиеся запросы и требования социума, поэтому 
на уровне муниципальной системы образования следует 
регулярно отслеживать информационные потребности 
субъектов педагогического процесса, выстраивать в 
зависимости от них конструктивный диалог, использо-
вать разнообразные формы информационного обмена, 
отыскивать информационные ресурсы и управлять ими.

Однако в настоящее время различные аспекты инфор-
мационного взаимодействия между школой и социаль-
ными партнерами, общественностью разработаны еще 
слабо. Недостаточно знаний по организации и управле-
нию информационной открытостью и на уровне муни-
ципальной системы образования.

Вопросы информационной открытости как неотъ-
емлемой характеристики современного образования 
раскрываются в исследованиях И. А.  Вальдмана [1], 
С. Г. Косарецкого [4], Т. А. Мерцаловой [9], Н. А. Поно-
маревой [7] и др.

В 1980-е гг. во Франции стали активно развиваться 
теория и практика социального аудита. В 1982 г. в Париже 
Раймонд Ватьер создал Международный институт 
такого аудита и стал его первым президентом. В 1984 г. 
Ж. М.  Перетти и Ж. Л.  Вашетт опубликовали работу 
«Социальный аудит», в следующем году вышла книга 
П.  Кандо под аналогичным названием. Основополож-
ник социального аудита Р.  Ватьер издал в 1988 г. моно-

графию «Аудит социального управления» [15]. Мето-
дология и методика процедур независимых социальных 
оценок изложены в трудах французских исследователей 
П. Кандо [13], Ж. Игаленс [14] и др.

В. Г.  Попов, А. И.  Кузьмин, Р. З.  Халиуллин и один 
из авторов данной статьи предприняли попытку приме-
нить французский опыт для изучения муниципального 
управления социологическими методами [10]. Изучение 
аспектов социального аудита было продолжено Д. В. Рез-
ниченко [8], Е. В. Поздняковой [6] и специалистами Ака-
демии труда и социальных отношений (Москва) в сотруд-
ничестве с Международным институтом социального 
аудита (Париж) [11].

Несмотря на разработанность методики этого вида 
аудита, она пока не применялась для оценки информа-
ционной открытости общей школы. Наше исследование 
посвящено разработке и апробации указанной методики 
в муниципальной системе среднего образования.

Концептуальная модель социального аудита и его 
процедура были изложены в одной из наших предыду-
щих публикаций [2]. В марте 2013 г. мы провели незави-
симую социальную оценку информационной открыто-
сти школ городского округа Первоуральск (Свердлов-
ская область). На первом этапе было проанализировано 
содержание официальных сайтов общеобразовательных 
учреждений в сети Интернет и установлен их рейтинг [5].

В соответствии с пользовательским запросом были 
выделены основные параметры и критерии анализа 
школьных сайтов (табл. 1).

Таблица 1
Основные параметры и критерии анализа школьных сайтов

№ Параметр исследования Критерий Характеристика

1 2 3

1 Технологичность —  
доступность и удобство 
пользования ресурсом

Доступность Доступность сайта для использования пользователями различных 
браузеров

Удобство поиска Наличие карты сайта или сервиса «Поиск по сайту»;
Глубина страницы —  размещение материалов не глубже третьего 
уровня сайта

Информационная 
оперативность

Обновляемость материалов сайта

Персональное 
информирование

Электронный дневник/журнал

Удобство работы с 
материалами

Датирование всех размещенных документов и материалов;
Возможность скачивания документов большого объема в 
архивированном виде

2 Информативность —  
наличие на сайте 
наиболее важной 
для пользователей 
информации

Тематические разделы, 
документы и материалы

Возможность родителей получить ответы на следующие вопросы:
– имеется ли на сайте общая информация о школе?
– куда можно обратиться при возникновении вопросов или 
проблем?
– как регламентируется деятельность участников 
образовательного процесса?
– чему учат в школе?
– кто учит детей?
– какие условия в школе?
– какие платные услуги и на каких условиях предоставляет школа?
– какие условия для пребывания детей в школе после уроков?
– как поступить в школу?
– каковы ближайшие планы и перспективы развития школы?
– в каком режиме работает школа?
– что происходит в школе?
– как реализуется финансово-хозяйственная деятельность школы?
– каковы результаты деятельности школы?
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В результате обследования сайтов школ городского 
округа Первоуральск были получены промежуточные 
рейтинги по четырем основным направлениям.

1. Технологичность. 21% сайтов на 100% соответ-
ствует требованиям, предъявляемым к данному направ-
лению информационной открытости. 33% школьных 
сайтов присвоен высокий, а 0,8% —  низкий рейтинг по 
технологическим показателям.

2. Информативность. Все критерии этого направ-
ления представлены на сайте только одной образова-
тельной организации —  МБОУ «Лицей № 21». Высокий 
уровень информативности продемонстрировали 22% 
сайтов, низкий —  43%. Практически отсутствует важная 
для пользователей информация на сайтах двух общеоб-
разовательных учреждений.

3. Коммуникативность. Лишь у двух школ —  МКОУ 
СОШ № 12 и МБОУ «Лицей № 21» —  сайты соответ-

ствуют всем критериям направления. Высокой степенью 
коммуникативности обладают сайты 17% школ.

4. Мультимедийность. Эта группа критериев значи-
тельно снижает рейтинг открытости сайтов практически 
всех школ. Максимальный балл получило только МБОУ 
«Лицей № 21». Не являются мультимедийными сайты 
17% учебных заведений.

На основе промежуточных рейтингов был рассчи-
тан сводный индекс информационной открытости 
школьных сайтов (табл. 2). Максимальное возможное 
значение сводного рейтинга равно «1». Высоким счи-
тается значение выше среднего —  больше 0,5, низким —  
меньше 0,5.

На основе проведенного анализа можно сделать сле-
дующие выводы:

1. полностью соответствует действующему законодатель-
ству сайт лицея № 21; достаточно полно сформированы, 

1 2 3

3 Коммуникативность —  
наличие сервисов, 
обеспечивающих 
возможность обратной 
связи пользователей 
с администрацией и 
педагогами

Конфиденциальный 
диалог

Электронная почта

Публичный диалог Консультационные разделы (вопрос —  ответ)
Публичное общение 
многих субъектов 
(полилог)

Форум

Обратная связь Оснащенность разделов системой обратной связи (возможность 
оставить комментарии или оценить материалы);
интерактивные опросы (анкеты)

4 Мультимедийность —  
сочетание различных 
типов информации 
(текст, изображение, 
анимация, графика, 
звук), что дает 
возможность 
воздействия 
на различные 
каналы восприятия 
пользователя, позволяет 
ему работать в 
интерактивном режиме 
с разнородными 
данными (графикой, 
текстом, звуком, видео)

Доступность Мобильная версия сайта или приложение для мобильных 
устройств

Информационная 
оперативность

Агрегация новостей (формат RSS)

Учет потребностей 
людей, испытывающих 
ограничения 
жизнедеятельности 
(инвалидов)

Реагирование экранных кнопок на нажатие клавиши «Ввод» 
(Enter) на клавиатуре;
Единство визуального оформления всех страниц;
логичность компоновки контента (логичность переходов)

Социальная открытость Блог директора (завучей, педагогов) ОУ (ссылка);
активное присутствие в социальных сетях

Электронные услуги Запись в школу, в группы дополнительного образования и т. п.
Визуализация Видеоматериалы (ролики) о школе (видеорепортажи, 

видеовизитки, интервью, другие виды видеоматериалов)

Таблица 2
Сводный индекс информационной открытости школьных сайтов

№ ОУ
МБОУ  

СОШ № 1
МБОУ  

СОШ № 2
МБОУ

СОШ № 3
МБОУ

СОШ № 4
МБОУ

СОШ № 5
МКОУ  

СОШ № 6
МКОУ  

СОШ № 7
МКОУ  

СОШ № 9

Рейтинг 0,47 0,45 0,41 0,60 0,32 0,62 0,39 0,31

№ ОУ
МКОУ  
СОШ
№ 10

МКОУ  
СОШ  11

МКОУ  
СОШ № 12

МКОУ  
СОШ № 15

МБОУ
СОШ № 16

МБОУ
СОШ № 19

МБОУ
СОШ № 20

МБОУ
СОШ № 21

Рейтинг 0,54 0,32 0,79 0,61 0,35 0,49 0,63 1,0

№ ОУ
МБОУ

СОШ № 22
МКОУ  

СОШ № 26
МКОУ  

СОШ № 28
МКОУ

СОШ № 29
МКОУ  

СОШ № 32
МКОУ  

СОШ № 36
МКОУ  

СОШ № 40
–

Рейтинг 0,32 0,57 0,23 0,13 0,40 0,26 0,28 –
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регулярно обновляются, удобны в использовании сайты 
школ № 4, 6, 12; стремятся сделать сайт эффективным 
источником информирования общественности о своей 
деятельности школы № 2, 3, 10, 15, 20 и 26; сайты осталь-
ных учреждений не соответствуют предъявляемым к ним 
требованиям;

2. 42% общеобразовательных заведений Первоуральска 
осознают важность полноценного функционирования 
школьного сайта как наиболее эффективного в совре-
менных условиях источника предъявления информации 
широким слоям общественности;

3. наиболее развит на всех сайтах такой блок, как «техноло-
гичность», однако практически всем администраторам 
этого средства связи с общественностью и субъектами 
учебного процесса следует обратить внимание на пара-
метр «датирование размещаемых документов и мате-
риалов»;

4. менее всего разработаны такие сайтовые блоки, как «ком-
муникативность» —  обеспечение поддержки обратной 
связи, а значит, и быстрого реагирования на запросы из-
вне; и «мультимедийность», т. е. социальная открытость и 
доступность, в том числе людям, имеющим ограничения 
жизнедеятельности.

На втором этапе аудита диагностировалась инфор-
мированность родителей школьников о деятельности 
учреждений, где учатся их дети. Было опрошено 390 
матерей и отцов учащихся 4-х, 7-х, 9-х и 10-х классов из 
восьми школ.

Сначала мы определи, насколько регулярно родители 
интересуются работой школы, которую посещает их 
ребенок. Большинство респондентов (56%) регулярно 
справляются о деятельности образовательного учреж-
дения, 40% родителей делают это время от времени и 
практически не интересуется школой 4% участников 
опроса.

Далее были определены основные способы полу-
чения информации родительской общественностью. 
Наибольшей популярностью пользуются традиционные 
каналы: 94% опрошенных родителей получают информа-
цию на родительских собраниях; 84% —  в процессе обще-
ния со своим ребенком; 55% —  поддерживая отношения 
с другими родителями; 55% —  встречаясь с учителем; 
52% —  на общешкольных собраниях. Достаточно высоко 
число пользователей электронных ресурсов: 31% для 
получения информации использует авторизированную 
информационную систему «Сетевой город». 48% роди-
телей выходят на сайты школ, однако только 4% делают 
это ежедневно, 17% —  раз в неделю, 19% —  1–2 раза в 
месяц и 8% —  несколько раз в год.

Наиболее полезной родители считают информацию 
следующего содержания: успеваемость своего ребенка, 
документы и материалы по подготовке к экзаменам, 
школьные новости, анонс мероприятий, фото- и видео-
отчеты по ним, достижения учащихся, родительский лек-
торий, советы психолога, расписание уроков, домашнее 
задание.

На сегодняшний день во всех общеобразователь-
ных учреждениях Первоуральска созданы и действуют 
органы самоуправления. Они должны выполнять в том 
числе и информационную функцию родительской обще-

ственности. Однако, как показало исследование, только 
четверть опрошенных родителей (25%) полностью осве-
домлены о составе, деятельности и решениях Совета 
школы. Треть имеет неполную информацию (33%), не 
информированы 42% респондентов.

На третьем этапе социального аудита проводи-
лась экспертная оценка состояния информационной 
открытости школ. В число экспертов вошли сотруд-
ники Управления образования городского округа Пер-
воуральск.

Мнение экспертов оказалось единым —  полностью 
отвечает требованиям к организации и функциониро-
ванию школьных сайтов только одно учреждение. Один 
из экспертов подчеркнул: «Наиболее грамотно выстро-
ена работа сайта лицея № 21. Освещаются все вопросы, 
предоставляется вся информация, сайт удобен в исполь-
зовании». Другой эксперт добавил: «Состояние сайтов 
связано с администраторами сайтов, поэтому все ситу-
ативно. Высокой оценки заслуживает сайт лицея № 21. 
Многие школы обновили свои сайты, например школы 
№ 10, 12».

Относительно участия общественности в управлении 
школой эксперты отметили: «Общественный характер 
управления очень скромно реализуется в школах Пер-
воуральска. В основном родительская общественность 
привлекается для финансирования каких-либо проек-
тов либо в качестве жюри на общешкольных конкур-
сах. Школы сами мало представляют цели и результаты 
взаимодействия, как и другая сторона». Не развито и 
государственно-частное партнерство в сфере общего 
образования городского округа Первоуральск. Мнение 
экспертов: «О государственно-частном партнерстве в 
Первоуральске говорить рано. Оно включает шефство, 
партнерство, спонсорство».

В целом специалисты обозначили уровень инфор-
мационной открытости школ города Первоуральска как 
средний: «Это связано с тем, что недостаточно уделя-
ется внимания значимости работы по информированию 
общественности. В основном работа идет в рамках, обо-
значенных в документах, но отсутствие людей, времени 
снижает эффективность данной работы».

Таким образом, можно выделить ключевые про-
блемы, которые затрудняют развитие информационной 
открытости муниципальной системы общего образова-
ния округа:

•	 информированность общественности о реальных ре-
зультатах деятельности образовательных учреждений 
находится на удовлетворительном уровне, отсутствуют 
каналы обратной связи;

•	 сложилась практика имитации участия общественности 
в управлении школой.

По результатам социального аудита для различных 
субъектов были сформулированы практические реко-
мендации по повышению информационной открытости 
муниципальной системы общего образования Первоу-
ральска:

Управлению образования городского округа:
•	 разработать комплексный план мероприятий по повы-

шению информационной открытости муниципальной 
системы общего образования;
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•	 организовать курсы повышения квалификации, семина-
ры для администраторов школьных сайтов с целью обме-
на опытом и методической поддержки;

•	 проводить ежегодный мониторинг сайтов образователь-
ных учреждений и публиковать их рейтинги;

•	 распространять лучшие практики предоставления ин-
формации о деятельности учебного заведения широкой 
общественности;

•	 провести конкурс публичных докладов образовательных 
учреждений;

•	 организовать обучение школьных управляющих, мето-
дическую поддержку организации деятельности сове-
тов школ;

•	 организовать конкурс «Лучший совет школы».
Руководителям образовательных учреждений:
•	 совершенствовать формы и способы предоставления ин-

формации о деятельности своего общеобразовательного 
учреждения широкой общественности;

•	 повысить качество, полноту, красочность, новизну ин-
формации;

•	 организовать постоянную обратную связь с обще-
ственностью;

•	 способствовать активной деятельности органов государ-
ственно-общественного управления, формировать поло-
жительную мотивацию к участию в ГОУ;

•	 повышать компетентность участников ГОУ.
Городскому родительскому комитету
•	 предоставлять полную информацию обо всех инфор-

мационных ресурсах: вкладке в газету, печатных мате-
риалах в газете «Вечерний Первоуральск», сайте Ад-
министрации городского округа Первоуральск, сайте 
Управления образования, сайтах образовательных уч-
реждений.

Учителям, родителям, детям
•	 активнее пользоваться школьными сайтами, осущест-

влять обратную связь.
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В работе обоснована необходимость формирования системного мышления у менеджеров, специализа-
ция которых — оказание образовательных услуг. Обозначены характеристики процесса управления обра-
зовательным учреждением. На основе анализа историографии и обобщения результатов анкетирования 
предложен вариант обучения «менеджеров образования». Определены теоретические блоки содержания 
программы переподготовки и переориентации на новые установки функционирования работников образо-
вания. Базой данной программы стал системный подход к управлению деятельностью организации.
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The purpose of this article is to study the potential of a systematic approach as the basic element of the course 
content in system training of managers in education. The authors have proved the necessity of formation of 
managers’ systems thinking, with the specialization — educational services rendering. Managerial process 
characteristics of educational institution are defined. The course as training variant «Education of Managers» is 
proposed on the basis of the analysis of a historiography and summary results of questioning.
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Актуальной задачей ученых и практиков педагогики 
является поиск новых возможностей (и способов 

их реализации) для подготовки руководителей, деятель-
ность которых будет эффективна в условиях переходного 
периода, кризиса, неопределенности и риска. Согласно 
европейским тенденциям, отмечает Д. Л. Кузнецов, 
социум уже не испытывает потребности в менедже-
рах, «которые умеют хорошо применять чужие теории, 
потому что каждый кризис самобытен, эксклюзивен, 
это новый вызов», сегодня востребованы специалисты, 
обладающие «теоретическим мышлением, которые спо-
собны к рефлексии, владеют сценарным искусством» 
[13, с. 82]. Н. Н. Щербинова указывает в структуре дея-
тельности менеджера образования административный, 
педагогический, коммуникативный и исследовательский 
блоки, выявляя тем самым функционал управленцев [32]. 
Сложность понятия подчеркивает Г. Н. Цаголов, называя 

управление наукой, практикой и искусством одновре-
менно [13, с. 83].

Идея понимания деятельности «менеджера образо-
вания» как организатора «на уровне высокого искус-
ства» —  одна из самых активно упоминаемых авторами 
в тематических исследованиях. Так, Н. Н.  Щербинова 
называет его профессионалом нового поколения, кото-
рый способен «творчески осуществлять профессио-
нальную управленческо-педагогическую деятельность, 
непрерывно развиваясь и самореализовываясь в ней как 
индивидуальность» [32].

Исследователи отмечают в качестве оснований для 
принципиальных преобразований в области обуче-
ния менеджеров глобализацию экономики и общества, 
образования, науки и культуры, формирование новых 
моделей организации общественной жизни и соответ-
ствующей им системы ценностей [21, с. 6–7]. Речь идет 



Возможности системного подхода в образовании. Вопросы менеджмента	 43

о прямой зависимости результата предпринимаемых 
управленческих решений в условиях конкретного обра-
зовательного учреждения от подготовленности субъек-
тов, от их способности «принять и воплотить цели на 
практике» (что, к слову, определяет направленность 
организационных усилий —  на развитие таких способ-
ностей) [30, с. 163]. Менеджмент, по мнению С. В. Мари-
хина, как «специфический вид управленческой деятель-
ности» направлен на человека с целью «сделать людей 
способными к совместному действию, придать их уси-
лиям эффективность и сгладить присущие им слабо-
сти». Задачи в области менеджмента автор видит в объ-
единении участников этого процесса (в  нашем случае 
образовательного) вокруг целей образовательной орга-
низации, формирование у них потребности в постоян-
ном развитии и саморазвитии, в стремлении оценивать 
результаты деятельности, в том числе по показателям, 
связанным с «социальными аспектами эффективности» 
[16, с. 41].

Задачи менеджмента и менеджера образования 
М. В.  Евдокимова определяет в содержании вопросов, 
которые можно конкретизировать, уточнять формули-
ровки и дополнять их в зависимости от запросов и задач 
образовательной организации и социокультурной ситу-
ации [5]: «Кто окажет действенную поддержку руково-
дителю образовательного учреждения (заведующему 
детским садом, директору школы и др.) разработать и 
реализовать эффективную PR-компанию образователь-
ных программ?», «Кто сможет в школе (техникуме, 
колледже, вузе) подобрать команду одаренных едино-
мышленников, способных генерировать идеи для реше-
ния текущих практических и научных задач?», «Чьими 
усилиями будут осознаны и сформулированы страте-
гические цели организации по обеспечению ее конку-
рентоспособности?», «Кто разработает концепцию 
развития образования на территориальном уровне?», 
«Кто обеспечит заинтересованность молодых педагогов 
в инновационной работе коллектива образовательной 
организации?», «Кто сможет внести соответствующие 
коррективы в образовательную деятельность учрежде-
ния с учетом городских, сельских, региональных особен-
ностей?» и т. д.

Т. И.  Шамова, П. И.  Третьяков, Н. П.  Капустин рас-
сматривают образовательное учреждение как часть 
образовательного пространства и как элемент соци-
альной системы, называя его целостной динамической 
социально-педагогической системой. Они трактуют ее 
как социально обусловленную целостность «взаимо-
действующих на основе сотрудничества между собой, 
окружающей средой и ее духовными и материальными 
ценностями участников педагогического процесса», 
направленную на формирование и развитие личности 
[31, с. 17, 21]. Близко к этому понимание педагогической 
системы О. И. Любченко и С. И. Карповой: это —  «целе-
устремленная целостность взаимосвязанных элементов, 
имеющая новые интегративные свойства, отсутствую-
щие у каждого из них», динамически связанная с внеш-
ней средой [15, с. 197]. Системный подход обеспечивает 
понимание образовательной организации как целостно-
сти, элементы которой взаимообусловлены и находятся 

в детерминированных их функционалом отношениях 
друг с другом.

В. З.  Течиева, принимая мнение В. П.  Беспалько, 
понимает «педагогическую систему» как определенную 
«совокупность взаимосвязанных средств, методов и 
процессов, необходимых для создания организованного, 
целенаправленного и преднамеренного педагогического 
влияния на формирование личности с заданными каче-
ствами» [26, с.  1]. Предполагаются несколько внутрен-
них аспектов педагогической системы: системно-ком-
понентный, системно-структурный, системно-функцио-
нальный и системно-интегративный. Первый определяет 
«состав» целого, т. е. это —  структурные единицы, вза-
имодействие которых обеспечивает и существование 
системы, и ее качественные характеристики, и ее даль-
нейшее движение. Особенности системы определяются 
ее функциями —  интегрированным результатом конкрет-
ных действий ее компонентов, которые, в свою очередь, 
заданы целевым назначением системы. Соответственно, 
любые изменения в составе, качестве элементов ведет к 
«волне» изменений в системе в целом.

М. С. Каган самым простым и лаконичным определе-
нием системы называет «взаимосвязанное множество»: 
существительное характеризует состав системы из 
«более или менее широкого числа элементов», а прила-
гательное —  особенность системы, которая заключается 
в том, что ее элементы «не являются простой суммой, 
конгломератом самостоятельно существующих объек-
тов, но образуют некое их единство, порождаемое их 
взаимосвязью, благодаря которому возникает целое —  
новый объект», который своими свойствами и функци-
ями отличается от каждой из своих составных частей. 
Речь идет о признании целого большим, чем «совокуп-
ность составляющих его частей», поскольку его качество 
определяется связями элементов (структурой) [10, с. 37]. 
Любой сложный объект, пишет Е. В. Чащин, может быть 
рассмотрен в качестве системы, поскольку в природе нет 
абсолютно простых объектов; и тем более каждая обра-
зовательная организация как социальная группа «может 
быть представлена как сложная саморазвивающаяся 
открытая система» [29, с. 86].

Востребованность в системном подходе к анализу 
образовательной организации и ее деятельности дик-
туется ростом интеграции общественных процессов, 
которая все более закрепляет зависимость решения 
одной проблемы от решения совокупности других при 
одновременном усложнении характера каждой —  их ком-
плексности.

Для изучения «систем вне зависимости от их природы, 
форм существования, степени сложности, особенностей 
функционирования» вслед за многими представителями 
науки двадцатого века и современности С. П.  Фирсова 
предлагает синергетику [28, с. 568]. Б. А. Мукушев, назы-
вая синергетику «методологией познания и механизмом 
оптимального управления сложноорганизованными 
системами живой и неживой природы» [19, с.  9], кон-
статирует, что сегодня она воспринимается как наука, 
дающая человечеству шанс на выживание, это своео-
бразный «предупредительный вызов» окружающей 
действительности и мировому сообществу [18, с.  105]. 
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Синергетика, считают О. В.  Митина, В. Ф.  Петренко, 
выполняет функцию «системной рефлексии» при этом 
выходя за рамки определения понятия «система», и 
опирается на характерный для нее набор свойств: нели-
нейность, целостность, устойчивость структуры, на 
системный «эффект сложения» (сверхсуммативный 
характер связи компонентов целого, который и делает 
его нерасчленимым целым, а не механической совокуп-
ностью элементов) и др. [17, с.  104]. Гуманитариев не 
может не привлекать «красота и целостность синерге-
тики», уверена В. Г.  Туркина, с ее помощью возможно 
построение универсальных моделей. Нелинейный под-
ход исследователь называет «гуманным и оптимистич-
ным», позволяющим посмотреть на мир, «как на очень 
сложную, но единую систему, не просто существующую, 
но постоянно развивающуюся по законам нелинейной 
динамики» [27, с. 146]. Синергетическая педагогика, по 
мнению С. П. Курдюмова, «мыслителя эпохи междисци-
плинарности» (по выражению Е. Н. Князевой, Е. С. Кур-
киной [11]), это —  система взаимодействия субъектов, 
обладающая эффектом нового качественного повыше-
ния потенциала системы [14, с. 8–18].

Однако применение в педагогике системного под-
хода, положений синергетики, предупреждает В. А. Игна-
това (она пишет о системно-синергетическом подходе), 
будет продуктивным лишь в случае понимания и того, 
и другого как инструмента познания педагогических 
явлений, что позволит дать «более глубокое толкование 
педагогических понятий», разработать новые модели 
содержания образовательного процесса, обнаружить 
его скрытые закономерности, осуществить процессы 
моделирования, прогнозирования и управления обра-
зовательными системами [8, с.  3]. Некоторые исследо-
ватели стратегически верным считают следование тра-
дициям, призывают «избегать поспешного применения 
новых научных идей в педагогической практике», хотя 
не отрицают активного их обсуждения в рамках научной 
дискуссии [3, с. 101]. В любом случае при каждом «мето-
дическом усилии» в области педагогики в контексте 
системного подхода следует учитывать специфику обра-
зовательной области. В. В. Годин конкретизирует: менед-
жеров образования необходимо готовить «не для того, 
что под руку подвернется, а под конкретные задачи, под 
императивы нашей жизни», менеджмент-образование 
должно «жестко держать курс на социально-экономиче-
скую специфику своего региона, его инфраструктуру и 
первоочередные задачи развития» [21, с. 7]. И. Л. Булы-
гин констатирует фактическое отсутствие педагогиче-
ских исследований, «направленных на научное обосно-
вание деятельности менеджера образования в режиме 
управления образовательным учреждением, как соци-
ально-экономической системой» [2, с. 83]. В этой ситу-
ации актуально звучит предложение В. И. Загвязинского 
организовать «методологический ликбез» в условиях, 
когда «пожинаются плоды» «издержек и недостатков 
исследовательской деятельности в сфере педагогики» 
как следствия «неоправданного методологического 
плюрализма» [6, с. 28; 94]. Нынешнее состояние россий-
ского образования можно, с его точки зрения, охаракте-
ризовать как «инновационное утомление» [7, с. 54] (что, 

кстати, также является проявлением системного харак-
тера «жизнедеятельности» образования).

К вопросам педагогического менеджмента исследова-
тели обращались несколько десятилетий назад. В совре-
менной литературе он определен, например, В. А. Сита-
ровым вслед за В. П. Симоновым, как «комплекс принци-
пов, методов, организационных форм и технологических 
приемов управления педагогическими системами подго-
товки служащих, направленными на повышение эффек-
тивности их профессиональной деятельности и разви-
тия личностных качеств» [25, с. 18–19]. В этом варианте 
на первый план выходит искусство общения с людьми. 
Авторы подчеркивают, что в настоящее время менед-
жмент в педагогике рассматривается как новое социаль-
ное явление, в свете новой терминологии —  как форми-
рование управленческой компетенции, как «управление 
(планирование, регулирование, контроль), руководство 
педагогическим производством, его организация», сово-
купность методов, форм, средств управления для дости-
жения намеченных целей. В рамках образовательной 
организации определены уровни управления: деятель-
ностью педагогического коллектива, педагога и обуча-
ющегося.

Основную проблему в области изучения образова-
тельного менеджмента М. Н.  Певзнер, П. А.  Петряков, 
А. Н.  Николаева обозначили как ответ на вопрос о его 
сущности: это «управление образованием или управ-
ление посредством образования?». И, подводя итог 
обзора отечественной и зарубежной литературы по 
этому поводу, сформулировали его как «специфическую 
отрасль управленческих наук, вобравшую в себя истоки 
педагогики, психологии, социологии управления, менед-
жмента и маркетинга», это —  синтез психолого-педаго-
гических наук и теории менеджмента [20, с. 59]. В целом 
можно отметить, что менеджмент в образовании вклю-
чает различные уровни педагогической деятельности —  
от осуществления ее педагогом по отношению к учени-
кам до управления образовательной системой на уровне 
государства. И на каждом из них «педагогическое про-
изводство», по сравнению с «продуктами» других про-
изводств и сфер услуг, результатом усилий менеджера 
образования всегда предполагает человека. Если в теку-
щих задачах управления образовательной организацией 
могут быть сформулированы «промежуточные резуль-
таты», связанные, например, с материально-техниче-
ской поддержкой управления, то стратегические задачи 
и цель определяют своих предметом субъектов образо-
вательного процесса.

Функции менеджера образования определяются 
практикой педагогических процессов, в силу их систем-
ности педагогическое управление также носит систем-
ный характер (с  горизонтальным, вертикальным уров-
нями, с соответствующими компонентами педагогиче-
ских систем). В. А. Ситаров к ним относит: определение 
потребителей образовательных услуг, подбор квалифи-
цированного персонала, концентрация в одном месте 
(университете, школе и т. д.) обеих групп —  субъектов 
обучения, организация образовательного процесса и 
его контроль в целях достижения необходимого каче-
ства, получение ресурсов. Соответственно, определены 
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и задачи: постановка целей и задач; планирование про-
цесса, его ресурсное обеспечение, контроль и коорди-
нация; мотивация участников; анализ результатов [25, 
с. 21].

Особенностью образовательной организации как 
системного объекта, которую необходимо учитывать 
менеджеру образования, является ее непосредственная 
зависимость от воздействий внешней среды (с  подси-
стемами: общественно-политической, производствен-
но-экономической, социально-бытовой, природно-эко-
логической, культурной и духовно-нравственной). Эти 
отношения «оформлены» двумя вариантами: путь при-
способления системы к среде с последующими измене-
ниями, но с сохранением целостности и второй путь —  
воздействие образовательной организации на среду с 
последующим ее изменением в соответствии с собствен-
ными задачами. Выбор пути диктуется «устойчивостью» 
и самодостаточностью образовательной системы.

Взаимодействие с внешней средой имеет следствием 
ряд внутренних противоречий, определяемых увеличе-
нием многообразия системы [9, с. 11–12]: между устой-
чивостью и изменчивостью (результат сочетания консер-
ватизма (традиционная функция трансляции культурных 
образцов) и способности к преобразованиям под влия-
нием изменений социума); между единством и многооб-
разием (результат внедрения инноваций при сохранении 
общих требований к содержанию и результатам образо-
вательного процесса); между индивидуализацией про-
цесса образования и его унификацией (результат нали-
чия и «индивидуальной траектории развития» для каж-
дого обучающегося, и унифицированных требований к 
качеству).

Открытый характер системы образования также 
определяет нелинейность ее развития, т. е. она «имеет 
несколько вариантов своего изменения и открыта не 
только настоящему, но и будущему обществу», считает 
С. П.  Фирсова, поскольку «многообразие потенциаль-
ных состояний выражает неопределенность будущего» 
[28, с. 569].

В контексте конкретного образовательного про-
странства функции менеджера корректируются. Их 
содержание и востребованность активной позиции 
управленца определяются не только в рамках самой орга-
низации, но и на границе между организацией и внеш-
ней средой, указывая направленность предпринимаемых 
усилий. Менеджеру постоянно приходится сталкиваться 
с разными видами и типами проблем в условиях высокой 
неопределенности, проявлять способность к быстрому 
реагированию, продуманному действию и осознанию 
высокого уровня ответственности за «продукт».

К основным признакам профессиональной пригодно-
сти менеджера относят управленческую прибыль, сущ-
ность которой определена как соотношение ценностей 
от принятых управленческих решений к объему осущест-
вленных затрат по обеспечению этих решений. Автором 
этого понятия считают В. Ш. Раппопорта, который в свое 
время указал на возможность повышения эффективности 
деятельности не только в результате внедрения эконо-
мических решений (инноваций в области финансов или 
технологий, например), но и управленческих нововведе-

ний [4; 24]. На однозначную зависимость эффективности 
деятельности организации от качественных показателей 
работы сотрудников указывает и Х.  Райзингер. Поколе-
нием М (поколением миллениалов, «сетевым поколе-
нием», рожденным в 1980–2000 гг.) он называет тех, кто 
придет (или уже пришел) в ближайшем будущем на смену 
нынешнему составу работников. Их характеризуют черты, 
обеспечивающие управленческий «рывок» во всех обла-
стях жизнедеятельности: они «с огромными сетями свя-
зей, где каждый помогает другому решить все проблемы», 
они «умны, и это действительно первое поколение, кото-
рое по-настоящему способно работать в группе», они 
мобильны, способны искать и находить творческие и про-
стые решения для сложных задач [23, с. 8].

Для определения цели, содержания, характера и спо-
собов осуществления управленческого действия менед-
жеру необходимо в системе видеть (и анализировать их 
связи) ее составляющие —  части, блоки, подсистемы, 
структурообразующие элементы. К системообразую-
щим Т. И. Шамова, П. И. Третьяков, Н. П. Капустин отно-
сят все связи управления —  субординационные, коорди-
национные, связи преемственности, т. д. [31, с.  18–19]. 
Особое внимание уделяется причинно-следственным 
связям, но при условии отказа от принятия за аксиому 
первичности причины. При системном подходе объяс-
нение не может «зацикливаться» на какой-либо отдель-
ной причине, необходимо учитывать структуру системы 
и отношения факторов внутри нее. Особое внимание к 
ситуации требуется при повторе —  «паттерне» событий.

С. Д. Поляков указывает вопросы, ответы на которые 
составляют суть системного анализа социального объ-
екта: «Каковы элементы данного феномена?», «Каковы 
их связи?», «Каковы их качества как целого?», «Каковы 
соотношения со средой?» [22, с.  53]. Т. И.  Шамова, 
П. И.  Третьяков, Н. П.  Капустин указывают аспекты 
системного подхода при изучении образовательного 
учреждения как социально-педагогической системы [31, 
с. 22–23]:

•	 системно-структурный аспект, определенный заданным 
качеством;

•	 системно-функциональный аспект —  цель является систе-
мообразующим фактором и требует средств, действий 
для ее достижения, которые определяют ее функционал;

•	 исторический аспект —  наличие внутренних противоре-
чий системы как «движущей силы» системы;

•	 коммуникативный аспект, который реализует образова-
тельное учреждение как открытая система;

•	 информационный аспект —  взаимодействие с внешней 
средой;

•	 управленческий аспект определяется различием между 
перспективным (желаемым) состоянием системы (т. е. 
целью) и существующим.

К интегративным результатам эффективной системы 
управления образовательной организацией исследова-
тели относят: получение интегративных критериев каче-
ства; обеспечение целенаправленности, конкурентоспо-
собности системы управления во внешней (маркетинго-
вой) среде; создание единой информационной базы для 
управленческих воздействий на качество образователь-
ного процесса [15, с. 197–203].
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С целью определения потребностей работников 
системы образования авторами статьи было проведено 
анкетирование (собрано и обработано более 400 анкет 
директоров образовательных учреждений, заместителей 
директоров по учебно-методической и воспитательной 
работе, организаторов, учителей, классных руководите-
лей, руководителей детских и подростковых объединений 
и т. д.). Результаты анализа материалов анкет позволили 
определить ориентиры в разработке содержания и струк-
туры курса «Системный подход в практике образователь-
ного учреждения: технологии и вопросы управления».

Задачами курса стали:
•	 повышение профессиональной компетентности педаго-

гов в области моделирования деятельности, анализа и вы-
бора эффективного решения профессиональных задач на 
основе системного мышления;

•	 совершенствование навыков решения управленческих 
проблем и вопросов в области образования с точки зре-
ния системного подхода;

•	 приобретение навыков использования системных техно-
логий управления для решения различных практических 
задач в современном образовательном учреждении.

Курс был разбит на три раздела.
1. Системное мышление: понятие, преимущества, 

профессиональное качество. Актуальность системного 
подхода для практики образовательного учреждения. В 
разделе рассматриваются особенности использования 
системного мышления в образовательном простран-
стве; теория систем (понятие системы, ее особенности); 
возникновение системных свойств; простые и сложные 
системы; стабильность систем и принцип «рычага»; 
поиск оптимальных точек воздействия.

2. Системное мышление: методы, моделирование. 
Содержание раздела: моделирование; самообучающи-
еся организации; интеллектуальные модели как система; 
пути преодоления мысленных ограничений; заблужде-
ния логического мышления; роль интеллекта и эмоци-
ональных состояний в системном мышлении; внешняя 
и внутренняя территория человека; методы системного 
мышления в практике образовательного учреждения.

3. Системное мышление: методика управления. Раз-
дел знакомит с системными архетипами как инструмен-
тами решения текущих и стратегических проблем; мето-
дами анализа структуры системы; теорией ограничений; 
законами системного мышления и особенностями их 
преломления в практике образовательного учреждения; 
представлением объекта как системы: сущностью, осо-
бенностями процесса, условиями в контексте решения 
задач развития образовательного пространства.

Обращение в рамках курса к лучшим образцам 
практики менеджмента за пределами образовательной 
системы обосновывается пониманием того, что идеи 
управления в современном их понимании «пришли» в 
образование из экономической сферы, многие аспекты и 
до сих пор не нашли отражение в педагогическом менед-
жменте (управление рисками, например) и нуждаются в 
дополнительных исследовательских усилиях со стороны 
научного педагогического сообщества. И. М.  Рукина, 
например, убеждена, что «не существует отдельного 
управления в бизнесе и отдельного управления в госу-

дарственной муниципальной сфере», это —  единый 
процесс [13, с. 80]. Кроме того, период развития теории 
менеджмента в сфере образования пока имеет непродол-
жительную историю, в основном обобщается опыт зару-
бежных практиков. Обращение к опыту решения управ-
ленческих проблем за пределами педагогики позволяет 
увеличить спектр «обучающих» ситуаций, средств, 
методов и приемов; в результате сравнения, переноса 
из одной сферы в другую продуктивных идей повысить 
эффективность деятельности менеджеров образования.

Курс прошел апробацию в группах слушателей горо-
дов: Калуга, Кострома, Мончегорск и Самара. Аудиторию 
составили руководители общеобразовательных учрежде-
ний (в основном директора школ и их заместители), про-
ректоры вузов, отвечающие за систему качества, пред-
ставители производственной и социальной сферы, про-
фессиональные управленцы (административные кадры 
районного, городского и областного уровней), педагоги 
вузов и учителя школ. Если определять в процентном 
соотношении количество слушателей, информирован-
ных о системном подходе в управлении, убежденных в 
его эффективности и имеющих собственную практику 
его применения, то таких оказалось 80% из состава слу-
шателей, но они представляли производственную сферу 
(в  общем числе обучающихся «производственников» 
было всего 5%). Еще одну группу составили те, кто слы-
шал о системном подходе, имеет к нему положительное 
отношение, но не применял его в своей практике. Это 
3,5% от общего числа слушателей —  руководители обра-
зовательных учреждений (примечательно, что заинтере-
сованность в обучении системному мышлению в реше-
нии управленческих задач была тем выше, чем «ниже» 
управленческая функция слушателя). Среди «рядовых» 
педагогов и учителей (25% от общего числа слушателей) 
информированных оказалось еще меньше —  единицы. 
Остальные слушатели (еще одна группа) отметили пре-
обладание в практике своих образовательных организа-
ций «точечную» реакцию руководства на возникающие 
задачи по мере их поступления, на отсутствие продуман-
ного стратегического подхода, ориентацию на постоян-
ный поток директивных документов как средству опре-
деления содержания и видов деятельности [9, с. 15].

Как показала практика, при любом составе слушате-
лей необходима опора и на фундаментальную, и на при-
кладную составляющие курса. Особенного внимания 
требует практическая часть как способ выработки опре-
деленных навыков поведения, формирования определен-
ных умений. Менеджеру необходимо «знать и понимать 
всю схему» действий, уверен С.  Андрюхин, тогда «для 
него не будет проблемой ее правильно выстроить» [1, 
с. 11]. При этом акцент делается на прогностических спо-
собностях управленца, на его понимании качественных 
характеристик состояния системы, что позволит опре-
делить потребность в управленческих решениях (или их 
противопоказание).

Одним из практически востребованных качеств 
менеджера является понимание им неоднозначности 
последствий принятия решений о каком-либо нововве-
дении и процессе его реализации. Управленческие реше-
ния требуют затрат меньше чем материально-техниче-
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ские и их последствия могут быть более эффективными, 
но и более проблемными. Они связаны с изменением 
корпоративной культуры, поведенческих привычек, 
поэтому результат их воплощения не всегда совпадает с 
запланированным, наблюдаются случаи инверсии. «Под-
водных камней» в педагогическом менеджменте доста-
точно. Один из них: когда принято решение о нововве-
дении и стартовал процесс его реализации, обязательно 
«взлету» предшествует период дезорганизации, неста-
бильности, который при отсутствии должного контроля 
может превысить по силе последствий запланированные 
«плюсы».

В качестве основного объекта приложения усилий 
менеджера преобладающее большинство слушателей 
назвало два направления: разработку стратегии организа-
ции и изменение организационной структуры (реструкту-
ризацию, сокращение или увеличение штатного состава, 
ротацию кадров и т. п.). Однако анализ разработки стра-
тегии на разных уровнях (от  управления организацией 
до индивидуального планирования профессиональной 
образовательной деятельности) вызвал затруднения уже 
на этапе понимания сущности и формулировки ее содер-
жания. Под стратегией образовательной организации слу-
шатели часто понимали долгосрочное планирование.

Второе направление востребовано из-за распростра-
ненного среди управленцев убеждения в необходимости 
искать причину стагнации деятельности учреждения 
преимущественно в его организационной структуре (так 
ответили около 76% респондентов). В процессе освое-
ния материала курсов большинство из них скорректи-
ровали свои представления о «всемогуществе» органи-
зационной структуры и направили усилия на пересмотр 
служебных обязанностей каждого «элемента системы» 
и его взаимосвязей. Освоение менеджмента позволяет 
преодолеть стереотип структурного мышления, предпо-
лагающий единственно верным вариант вертикальной 
командно-административной системы управления, и 
переключиться на горизонтальную, профессиональную 
систему сотрудничества (корпоративный стиль управ-
ления с учетом индивидуальных интересов). Согласно 
системному мышлению, структура есть способ взаимос-
вязи элементов системы. Акцент при таком понимании 
«перемещается» на взаимодействие, на взаимосвязи 
элементов.

Большинство успешных образовательных структур 
лидерского типа (авторских общеобразовательных школ, 
профильных лицеев для одаренных детей и т. п.) держится 
на авторитете руководителя, обладающего нестандартным 
мышлением, особой харизмой, способностью убеждать и 
вести за собой. Если на его место приходит другой управ-
ленец, в большинстве случаев оригинальное заведение 
теряет свой статус. Но если была подготовлена соответ-
ствующая «почва», то педагогическая идея продолжает 
жить в первоначально задуманном авторском варианте и 
при смене первого лица. Соответственно, обязательной 
составляющей курса стала проектная деятельность слу-
шателей в «рабочих группах»: участники на практике —  в 
условиях квазипрофессиональной деятельности —  приоб-
ретали навыки оценивания и учета особенностей каждого 
из членов команды (генераторов идей, их разработчиков, 

«реализаторов» (по  А. И.  Пригожину)), распределения 
обязанностей, формулирования общих целей и текущих 
задач деятельности, использовать преимущества команд-
ной работы. Практическая составляющая курса в таком 
контексте принципиальна, поскольку информацион-
но-образовательные потребности слушатели могут удов-
летворить самостоятельно за счет свободного доступа 
к богатой информационной базы по теме, то самостоя-
тельно развить практические умения, навыки и способы 
деятельности сложнее и ответственность за результаты 
предпринятых действий в «реальном времени» иного 
уровня, чем в рамках моделируемых ситуаций.

Деятельность менеджеров образования с позиций 
системного подхода предполагает определенную после-
довательность процедур, которую В. З.  Течиева обо-
значила следующим образом: «фиксация некоторого 
множества элементов»; установление и классификация 
связей между элементами и подсистемами множества; 
определение принципов взаимодействия системы и 
среды; выделение системообразующих связей; выявле-
ние структуры и организации системы; «изучение про-
цессов управления, обеспечивающих стабильный харак-
тер поведения и достижение результатов, что позволяет 
охарактеризовать и конструктивно выразить интегра-
тивные, целостные свойства объекта с различных сто-
рон» [26, с. 5–6]. Практическая часть курса предусматри-
вает освоение слушателями указанного алгоритма.

В процессе обучения слушатели приходят к понима-
нию, что сложно осуществить, например, реорганиза-
цию в отдельно взятой подсистеме, не затрагивая иерар-
хии всей педагогической системы или образовательной 
структуры (школы, вуза) [18, с. 111]. Поэтому директора 
школ (94% из общего состава управленцев этого звена) 
пришли к выводу о необходимости обучать систем-
ному мышлению «погружением» сразу весь коллектив 
на базе конкретного учебного заведения. Оформились 
и требования к курсу: тренеры должны быть «носите-
лями» продуктивного и осмысленного опыта управле-
ния образовательной организацией, способные пере-
дать, по удачному выражению В. Кругловой, «маленькие 
секреты, которые при масштабировании дают большие 
преимущества» [12, с. 13]. Каждый работник педагоги-
ческого коллектива может (и должен в случае понимания 
им его статуса в общей системе и зависимости общего 
результата от качества выполнения им его функционала) 
реализовывать функции управления: он планирует, ана-
лизирует, осуществляет самоконтроль. И этому также 
надо обучать.

Таким образом, системный подход и системное мыш-
ление для педагогического менеджмента служат: прео-
долению мышления, порождающего проблемы; выявле-
ния и разрушения обыденных стереотипов; понимания 
эффективных способов управления; пониманию функ-
циональных особенностей составных частей систем 
по отдельности и в совокупности; устанавливанию 
взаимосвязей внешних и внутренних по отношению к 
системе процессов и явлений; умению ориентироваться 
в деятельности на вопрос «что, если…?», прогнозиро-
вать поведение системы; готовности менять структуру 
системы, связи между ее элементами и их функционал.
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В статье представлена роль компетентностно-ориентированных задач как интегративных дидактических 
единиц формирования профессиональных компетенций. Описаны их функции, классификация, структур-
ные компоненты. Разработан и апробирован механизм проектирования данных задач, который является 
инвариантным для профессионально-педагогических работников образовательных учреждений любого 
уровня —  как высших, так и средних специальных. Уточнена структура компетентностно-ориентированных 
задач (ее элементы —  условие, требование, конструкт) и определены их функции (гностическая, предмет-
но-деятельностная, воспитательная, аксиологическая, креативная, управляющая, мотивационно-стимули-
рующая, контрольно-оценочная). Выделены основания для классификации компетентностно-ориентиро-
ванных задач: их место в иерархии формируемых компетенций; виды профессиональной деятельности, 
установленные ФГОС; виды формируемых умений; содержание задач; их целевое назначение; характер 
учебно-поз навательной деятельности студентов; формы организации обучения, в рамках которых воз-
можно применение задач ; число студентов, вовлеченных в процесс решения задачи. Выявлены крите-
рии построения системы задач (полнота, надежность и валидность) и показатели (коэффициент полноты 
системы, коэффициент дидактического объема, коэффициент перегрузки студентов, коэффициент освое-
ния действий). Разработана модель системы компетентностно-ориентированных задач, включающая нор-
мативный, содержательный, технологический, диагностический, организационно-управленческий блоки, 
в целостности и единстве обеспечивающие эффективность профессиональной подготовки. Показан меха-
низм проектирования системы задач по учебной дисциплине, включающий аналитико-конструктивный, 
проверочно-реализующий и контрольно-корректирующий этапы.
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Роль компетентностно-ориентированных задач как 
интегративных дидактических единиц формирования 

профессиональных компетенций

Н.М. Жукова, П.Ф. Кубрушко, М.В. Шингарева

Аннотация

федеральный государсТвенный образоваТельный сТандарТ

 Ключевые слова:  проектирование, компетенции, компетентностно-ориентированная задача, учебные и критериальные 
компетентностно-ориентированные задачи, механизм проектирования компетентностно-ориентированных задач, 
этапы проектирования системы компетентностно-ориентированных задач, диагностика уровня сформированности 
компетенций у выпускника образовательного учреждения.

The research findings demonstrate that the competence-oriented tasks are shown as an integrative didactic unit 
of professional competence development. Its functions, classification, and structural components are given. The 
mechanism of designing competence-oriented tasks in various academic subjects is developed and tested. The 
proposed mechanism is an invariant for academic and teaching staff of educational establishments at all levels of 
professional education, including both higher and secondary specialized educational establishments. The authors 
have systemized and extended general theoretical didactical views on the need for competence-oriented tasks 
as the educational ones (as a component of the teaching content and technology) and the criterion ones (as a 
method and means of monitoring the process and the result of developing students’ professional competence in 
the process of studying of different subjects); have specified the structure of the competence-oriented tasks (the 
structure elements: a condition, a requirement, and a construct) and determined the functions of the competence-
oriented tasks in the modern university study process (gnostic, subject-and-activity, educational, axiological, 
creative, managing, motivation and incentive, control and assessment). The grounds for the classification of the 
competence-oriented tasks are considered: its position in the hierarchy of the formed competencies, professional 
activities stated in the State Educational Standard, types of the formed skills, the content of tasks and its intended 
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Сложнейшей проблемой для преподавательского 
состава вузов и СПОУ стало создание УМК дис-

циплин, профессиональных модулей и междисципли-
нарных курсов (МДК). Основной составляющей УМК 
дисциплин, профессиональных модулей и МДК явля-
ются компетентностно-ориентированные рабочие про-
граммы (КОРП), структура которых определена Коорди-
национным советом Министерства образования и науки 
РФ. Методически новыми, но разрешимыми для многих 
преподавателей стали проектирование целей и задач дис-
циплины в формате компетенций, составление модуль-
ной структуры содержания и матрицы соответствия 
различных дидактических единиц (модулей, субмоду-
лей, учебных элементов) компетенциям, формирование 
которых обеспечивает освоение дисциплины и выбор 
инновационных технологий обучения. Определенные 
психологические и методические трудности для препода-
вателей вузов вызвал переход на новый способ нормиро-
вания учебной нагрузки —  зачетные единицы. Наиболее 
сложным в разработке КОРП дисциплин явился раздел 
«Оценка качества освоения дисциплины», где необхо-
димо представить диагности ческий инструментарий, 
позволяющий проверить и оценить у студента не только 
знания и умения по дисциплине, но и уровень сформиро-
ванности компетенций, определенных целевом разделом 
программы.

В этой связи на кафедре педагогики и психологии 
МГАУ им. В. П. Горячкина было проведено исследование 
проблемы использования компетентностно-ориентиро-
ванных задач в качестве интегративной дидактической 
единицы образовательного процесса, реализующей в 
процессе освоения различных дисциплин

•	 учебную функцию —  формировать у студента способности 
решать профессиональные задачи по соответствующим 
видам профессиональной деятельности и компетенциям 
(определенным в КОРП как цели и задачи освоения дис-
циплины);

•	 критериальную функцию —  диагностировать уровень 
сформированности компетенций.

В ходе исследования было сформулировано опре-
деление понятия «компетентностно-ориентированная 
задача», разработана ее структура по учебным дисци-

плинам, включающая условие, требование, конструкт. 
Предложены принципы отбора содержания таких задач: 
бинарности, функциональной полноты, фундаменталь-
ности и профессиональной направленности содержания, 
непрерывности и преемственности в системе, диффе-
ренциации и интеграции, критерии типичности и инва-
риантности. Выявлен также механизм проектирования 
этого типа задач [6, 7, 14].

Компетентностно-ориентированная задача —  инте-
гративная дидактическая единица содержания, техно-
логии и мониторинга качества подготовки бакалавров 
в учебном процессе вуза, обеспечивающая эффектив-
ность формирования у студентов профессиональных 
компетенций. Данная задача —  это отраженная в созна-
нии студента и объективированная в знаковой модели 
проблемная ситуация, соответствующая определенному 
виду профессиональной деятельности и компетенции 
выпускника [12, 14].

Важнейшей прикладной составляющей исследования 
явилась разработка механизма проектирования компе-
тентностно-ориентированных задач, с помощью кото-
рого преподаватели смогут составить систему учебных 
и критериальных задач по дисциплинам, профессиональ-
ным модулям и междисциплинарным курсам.

Термин «механизм» имеет техническое происхож-
дение (от  гр. mehane —  машина): 1) это внутренне ее 
устройство машины или прибора, приводящее их в дей-
ствие; 2) внутреннее устройство, система функциониро-
вания чего-нибудь, аппарат какого-нибудь вида деятель-
ности [9, 10].

Пожалуй, одним из первых, кто дал определение меха-
низма в общем виде, был А. А.  Богданов: «Механизм —  
это понятая организация» [2]. Ф. Л. Бык называет меха-
низмом текущее преобразование «входа» в «выход» при 
помощи системы с известной конструкцией, известным 
алгоритмом [4].

Сегодня человек использует множество простых и 
сложных механизмов, а сам термин «механизм» в числе 
популярнейших во всех областях научного знания. В 
частности, современные психолого-педагогические 
исследования изобилуют такими понятиями, как «меха-
низм отбора и конструирования содержания», «меха-

purposes, the mode of learning and cognitive activity of students, the study forms implying the use of the tasks, 
and the number of students involved in the problem solving. The criteria for constructing a system of competence-
oriented tasks (completeness, reliability and validity) and indicators (the system completeness coefficient, the 
didactic capacity coefficient, the overload factor of students, the degree of mastering the activities) are identified. 
The model of competence-oriented tasks, including regulatory, informative, technological, diagnostic, organizational 
and administrative units in their integrity and unity ensuring the effectiveness of the development of students’ 
professional competencies is worked out. The authors show the mechanism of designing a system of competence-
oriented tasks in a subject matter, including the following stages: analytical and constructive, verification and 
implementation, control and correction.

Keywords:  designing, competences, competence-oriented tasks, training and criteria competence-oriented tasks, mechanism 
of designing competence-oriented tasks, stages of designing a system of competence-oriented tasks, diagnostics of achieving 
a certain level of competence development in educational institution graduates.
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низм принятия решения», «механизм психической регу-
ляции», «механизм психической детерминации» и т. д.

Любые механизмы могут быть представлены как 
состоящие из иерархически организованных звеньев, пар 
и элементов. Механизм —  это система, устройство, опре-
деляющие порядок какого-нибудь вида деятельности [2]. 
В контексте статьи данная дефиниция представляется 
наиболее точной. Мы рассматриваем механизм проек-
тирования системы компетентностно-ориентированных 
задач как методическую деятельность преподавателя, 
которая складывается из последовательных логически 
взаимосвязанных этапов: аналитико-конструктивного, 
проверочно-реализующего, коррекционно-оптимизиру-
ющего [5]. Раскроем содержание каждого этапа и опи-
шем тем самым механизм проектирования задач.

На аналитико-конструктивном этапе ведущая дея-
тельность преподавателя —  проектировочная. Цель 
данного этапа —  определить совокупность предметных 
критериальных компетентностно-ориентированных 
задач1, на этой основе разработать систему учебных ком-
петентностно-ориентированных задач, формирующих у 
студентов предметные компетенции [1]. Указанная цель 
определяет действия (задачи) преподавателя:

1. проанализировать нормативную и учебно-программную 
документацию (ФГОС по соответствующему направле-
нию подготовки, учебный план; программы учебной дис-
циплины);

2. выявить предметные и предметно-цикловые компетен-
ции, подлежащие формированию в процессе освоения 
дисциплины;

3. отобрать различный по степени интеграции учебный 
материал для компетентностно-ориентированных задач 
(учебный материал, отражающий содержание одной темы 
(субмодуля); содержание одного раздела (модуля); инте-
грирующий содержание всей дисциплины);

4. разработать содержание структурных компонентов зада-
чи (условие, требование, конструкт) или задания (объект, 
требование, конструкт);

5. доработать систему задач в контексте профессиональной 
деятельности выпускников на основе анализа ситуаций 
реальной профессиональной деятельности;

6. определить порядок расположения компетентностно-о-
риентированных задач и заданий в системе.

Первый этап —  наиболее объемный по количеству 
действий преподавателя и самый ответственный по про-
ектируемым целям и результатам, в качестве которых 
выступают критериальные компетентностно-ориенти-
рованные задачи. От того, насколько дидактически гра-
мотно преподаватель подойдет к анализу нормативной 
и учебно-программной документации и процессу выяв-
ления предметных компетенций, зависит дальнейший 
успех проектирования системы учебных компетентност-
но-ориентированных задач.

Обратимся к ФГОС ВПО по направлению 051000 
«Профессиональное обучение (по  отраслям)», квали-
фикация (степень)»бакалавр», раздел VI «Требования к 

1 Критериальные компетентностно-ориентированные задачи —  
задачи, к решению которых должен быть подготовлен студент после 
изучения дисциплины.

структуре основных образовательных программ (ООП) 
бакалавриата» [11]. В этом разделе приведена таблица 
«Структура ООП бакалавриата», в которой обозначены 
учебные циклы (гуманитарный, социальный и экономи-
ческий, математический и естественнонаучный, профес-
сиональный) и разделы (физическая культура, учебная 
и производственная практики и/или НИР), предусмо-
тренные для изучения ООП, перечень входящих в них 
дисциплин, а также коды формируемых компетенций по 
каждому учебному циклу и проектируемые результаты 
их освоения, выраженные в привычном для разработчи-
ков формате (знать, уметь, владеть).

Так, например, в соответствии с этой таблицей 
«Общая и профессиональная педагогика» относится к 
профессиональному циклу и является базовой2 (обяза-
тельной) дисциплиной. Профессиональный цикл дол-
жен быть направлен на формирование определенных 
профессиональных компетенций, коды которых ПК-1, 
ПК-2, ПК-10, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-19, ПК-22, 
ПК-23, ПК-32, ПК-36 —  названия (формулировки) этих 
компетенций приведены в V разделе ФГОС ВПО «Тре-
бования к результатам освоения основных образователь-
ных программ бакалавриата». Преподавателям-разра-
ботчикам учебно-программной документации на осно-
вании анализа ФГОС, главным образом V и VI разделов, 
необходимо выяснить возможный вклад отдельной учеб-
ной дисциплины в формирование каждой из этих компе-
тенций и сформулировать предметные компетенции.

В данном случае под предметными компетенциями 
понимаются частные по отношению к предыдущему 
(профессиональному или общепредметному3) уровню 
компетенции, имеющие конкретное описание и воз-
можность формирования в рамках учебных дисциплин. 
Фактически предметные компетенции могут быть пред-
ставлены через совокупность задач теоретического и 
прикладного характера, к решению которых должен 
быть подготовлен студент после изучения дисциплины 
[13, 15, 16, 17]. В нашем исследовании они называются 
критериальными компетентностно-ориентированными 
задачами.

Следующим шагом преподавателя-проектировщика 
является разработка учебных компетентностно-ориен-
тированных задач, решение которых в процессе осво-
ения дисциплины обеспечит студентам формирование 
предметных компетенций.

На проверочно-реализующем этапе ведущими видами 
деятельности преподавателя являются организацион-
но-управленческая, обучающая, мотивационно-стиму-

2 Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и 
вариативную (профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная 
(профильная) часть дает возможность расширения и (или) углубления 
знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых 
(обязательных) дисциплин (модулей), позволяет студенту получить 
углубленные знания и навыки для успешной профессиональной 
деятельности и (или) продолжения профессионального образования в 
магистратуре.

3 В. А. Хуторской в соответствии с разделением содержания 
образования на общее метапредметное (для всех предметов), 
межпредметное (для цикла предметов или образовательных областей) 
и предметное (для каждого учебного предмета) выделяет три уровня 
компетенций: ключевые, общепредметные и предметные [13].

Роль компетентностно-ориентированных задач как интегративных дидактических единиц формирования 
профессиональных компетенций
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лирующая, контролирующая. Цель —  проверить эффек-
тивность разработанной системы компетентностно-о-
риентированных задач по учебной дисциплине.

Задачи: 1) разработка и реализация методики исполь-
зования системы задач в зависимости от организаци-
онных форм обучения, позволяющих применять ком-
петентностно-ориентированные задачи; 2) подготовка 
соответствующих спроектированной системе материа-
лов (карточек с индивидуальными заданиями; методиче-
ских рекомендаций; сборников задач и др.).

Одним из важных и крайне сложных моментов на этом 
этапе проектирования является разработка преподавате-
лем методического критериального аппарата для само-
организации учебной деятельности обучающихся. По 
каким критериям обучающийся может самостоятельно 
определить: решил ли он учебную задачу или нет, усвоил 
ли он данное понятие, теорию и т. д., в какой форме целе-
сообразнее предъявлять ему эту информацию —  отве-
тить на эти вопросы еще предстоит ученым-педагогам.

Не менее сложным является сам процесс обучения 
студентов решению задач [3]. На этом этапе препода-
вателю важно сориентировать студентов: какие струк-
турные компоненты содержит компетентностно-ориен-
тированная задача, какими могут быть условия задачи, 
что такое конструкт в структуре задачи и что именно он 
позволяет проектировать решение задачи, задает факти-
ческую программу ее решения, типовые схемы решения 
учебно-педагогических задач.

Одна из проблем, с которой может столкнуться пре-
подаватель в процессе обучения студентов решению 
задач, —  альтернативность их решения [8]. Большинство 
учебно-профессиональных задач, в том числе учебно-пе-
дагогические, относится к дивергентным задачам (зада-
чам, которые имеют несколько вариантов решений, и 
все они могут быть верными). В частности, педагогиче-
ские задачи часто представляют собой сложные педаго-
гические ситуации, которые не могут быть однозначно 
решены. В этом случае преподаватель не должен навязы-
вать студентам свою точку зрения. Ему следует предо-
ставить им право самостоятельно выбрать путь к реше-
нию, право пользоваться любыми источниками, а затем 
на занятиях сравнить и обсудить по ответам студентов, 
какие могут быть подходы к решению одной и той же 
задачи, как могут по-разному описываться, доказываться 
одни и те же истины. Только так студенты смогут понять, 
что все научные истины относительны, а многие собы-
тия, ситуации могут оцениваться по-разному.

На коррекционно-оптимизирующем этапе ведущие 
виды деятельности преподавателя —  аналитическая и 
коррекционная. Цель —  дать объективную оценку разра-
ботанной системе компетентностно-ориентированных 

задач, при необходимости разработать программу ее 
корректировки.

Оценка системы компетентностно-ориентированных 
задач осуществляется на основании результатов мони-
торинга качества обучения студентов, экспертных оце-
нок преподавателей-коллег, ранговых оценок студентов 
относительно значимости для них той или иной задачи, 
владения способом ее решения, самоанализа собствен-
ной педагогической деятельности по организации учеб-
ного процесса с использованием компетентностно-ори-
ентированных задач.

Корректировка системы предполагает устранение из 
системы задач, которые не получили должной оценки 
значимости, а также корректировку содержания отдель-
ных задач, отмеченных экспертами.

Таким образом, представленный выше механизм 
проектирования системы компетентностно-ориентиро-
ванных задач достаточно полно отражает логику и содер-
жание деятельности преподавателя в этом процессе и 
является инвариантным для профессионально-педагоги-
ческих работников профессиональных образовательных 
учреждений любого уровня при преподавании любых 
дисциплин, профессиональных модулей, междисципли-
нарных курсов, что было подтверждено практикой орга-
низации повышения квалификации преподавателей в 
2012–2014 гг.

Кафедрой педагогики и психологии МГАУ им. 
В. П. Горячкина в университете и ряде колледжей Москов-
ской области были проведены курсы повышения квали-
фикации преподавателей по разработке компетентност-
но-ориентированных рабочих программ дисциплин, про-
фессиональных модулей и междисциплинарных курсов. 
В качестве выпускной работы слушатели курсов пред-
ставляли КОРП, отвечающие требованиям Министерства 
образования и науки РФ и содержащие в разделе диагно-
стики уровня освоения дисциплины дидактические тесты, 
включающие не только вопросы, позволяющие проверить 
знания студента, но и критериальные компетентност-
но-ориентированные задачи и задания, решение которых 
позволяло бы оценить уровень сформированности компе-
тенций студента. С этим заданием преподаватели, прохо-
дившие обучение на курсах, успешно справились.

Следующим этапом разработки диагностического 
инструментария для оценки уровня сформированности 
компетенций является разработка банка междисципли-
нарных компетентностно-ориентированных тестов, 
задач и заданий, позволяющих «на выходе», при сдаче 
государственного экзамена, оценить уровень сформи-
рованности у выпускника компетенций, определенных 
ФГОС по каждому направлению, профилю или специ-
альности (для СПОУ).
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Роль компетентностно-ориентированных задач как интегративных дидактических единиц формирования 
профессиональных компетенций



Цель статьи заключается в раскрытии способов использования искусства в развитии навыков общения у 
младших школьников. Методология исследования базируется на идее о художественной коммуникации, 
совмещающей реальное и «квази» общение, в которую включены реальные (воспринимающие художе-
ственные объекты) и нереальные (автор, герой) субъекты. Методика исследования —  анализ и обобщение 
литературы по проблемам художественного образования детей, анализ содержания требований ФГОС 
НОО. Результаты исследования —  выявлено, что для успешного развития коммуникативных навыков уча-
щихся можно использовать такое эффективное средство как искусство, в процессе его восприятия и рас-
суждения о нем можно создавать художественный диалог между реальными (дети и учитель), реальными 
(учащиеся, учитель) и нереальными (автор, герой художественного произведения) его членами. Сравне-
ние авторской и собственной позиции, выраженной вербально, формулирование вопросов автору про-
изведения, озвучивание собственной позиции и позиции героя, сравнение себя до и после восприятия 
художественного произведения способствуют развитию у младших школьников рефлексивных способно-
стей и речевых навыков. Научная новизна исследования: раскрыта специфика объектной и субъектной 
позиции при восприятии искусства. Показано, что художественный диалог должен совмещать и объектную 
(характеристика содержания, формы, структуры произведения), и субъектную (диалог с автором, героем 
художественного произведения, с самим собой) позиции. Практическая значимость —  представлены спо-
собы формирования коммуникативных навыков у детей в опоре на художественное общение: «минуты 
вопросов», идентификация с героем и автором художественного произведения, опора на жизненный опыт 
детей, музыкальные личностно ориентированные творческие задания.

Проблема статьи заключается в раскрытии возможностей искусства в формировании у младших школь-
ников коммуникативных навыков посредством взаимодействия с художественным произведением и его 
субъектами.

УДК  373.292

Искусство в формировании коммуникативных навыков 
младших школьников

Н.Г. Тагильцева

Аннотация

федеральный государсТвенный образоваТельный сТандарТ

 Ключевые слова:  общение, художественный диалог, младший школьник, произведения искусства.

The purpose of article consists in disclosure of ways of use of art in development of skills of communication in 
younger school students. The methodology of research is based on idea about the art communication combining 
real and «quasi» communication which included real (the perceiving art objects) and unreal (the author, the 
hero) subjects. Research technique —  the analysis and generalization of literature on problems of art education 
of children, the analysis of the contents of requirements of FGOS NOO. Results of research —  it is revealed that 
for successful development of communicative skills of pupils it is possible to use such effective remedy as art, in 
the process of perception and reasoning about it, you can create an artistic dialogue between the real (children 
and teacher), real (students, teachers ) and unrealistic (the author, the hero of a work of art ) by its members. 
Comparison of the author’s own position, and expressed verbally, formulating questions to the author of the work, 
scoring his own position and the position of the hero, comparing themselves before and after the perception of 
a work of art contribute to the development of the younger school students reflexive abilities and language skills. 
Scientific novelty of research: Specif icity of the object and subject position in the perception of art. It is shown 
that the dialogue should be to combine the artistic and object (characteristic of the content, form, structure of the 
work) and subjective (сonversation with the author, the hero of a work of art, with himself) position. The practical 
significance —  provides methods for forming communicative skills in children relying on the artistic communication, 

Abstract
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В содержании ФГОС НОО понятия взаимодействие, 
коммуникация, общение встречаются почти в 

каждом разделе, начиная от общего положения, где 
рассматриваются специфические особенности стан-
дарта до пункта характеристики универсальных учеб-
ных действий, одним из которых являются коммуника-
тивные действия. Не случайно в процессе становления 
и развития личности младшего школьника коммуни-
кации отводится столь значимое место. Без взаимо-
действия с другими людьми, умения вступать в диало-
гическое общение обучение и образование является 
невозможным. Именно поэтому коммуникативные 
составляющие включается в содержание личностных, 
метапредметных и предметных результатов. Коммуни-
кация является базой и для формирования коммуни-
кативных учебных действий, которые обеспечивают 
«учет позиции других людей, партнеров по общению 
или деятельности; умение слушать и вступать в диа-
лог; участвовать в коллективном обсуждении про-
блем… « [1, с. 30]. Во всех других универсальных учеб-
ных действиях умения взаимодействовать, общаться, 
вести диалог являются необходимым составляющим 
компонентом [2, 3, 4], который четко проявляется и 
в регулятивных, и в познавательных, и в личностных 
универсальных учебных действиях.

Формирование коммуникативных умений, коммуни-
кативных способностей, коммуникативных качеств лич-
ности учащихся начальной школы —  вопросы, которые в 
настоящее время являются чрезвычайно актуальными. 
Они рассматриваются как учеными-теоретиками, так и 
учителями-практиками [5, 6]. Эти же качества, умения и 
способности, по мнению А. С.  Сиденко, являются обя-
зательными и для учителя, организующего процесс вза-
имодействия и общения на школьном уроке [7], в том 
числе и уроке музыки [8].

Анализ литературы по названным вопросам позво-
ляет выделить такие средства и способы формирования 
коммуникативных качеств личности младших школьни-
ков, как чтение, обучающие диалоги, организованные 
учителем речевые ситуации, ролевые и дидактические 
игры, компьютерные презентации и т. д. Каждое такое 
средство детально рассматривается и оценивается авто-
рами на предмет его использования в образовательном 
процессе. Однако, авторами, занимающимися поиском 
решений на поставленные вопросы не обращается долж-
ного внимания на такое эффективное средство, позволя-
ющее успешно формировать у детей коммуникативные 
навыки, как искусство.

Действенный потенциал искусства в деле формиро-
вания коммуникативных навыков детей заключается в 
его функциях: познавательной, просветительской, отра-
жения действительности, в функции художественного 
общения или коммуникативной функции. Последняя 
органично включается во все другие функции. Она спо-
собствует передаче от одного субъекта к другим различ-
ных информаций. Способом этой передачи выступает 
специфический язык искусства, позволяющий людям 
общаться между собой по поводу отношения и оценки 
эпохи, чувств и мыслей, возникающих под воздействием 
определенных ситуаций, ценностных жизненных осно-
ваний и ориентиров. Такое художественное общение 
позволяет познавать другого человека, других людей и 
самого себя (Н. Г. Тагильцева). В процессе этого художе-
ственного общения происходит духовное и нравствен-
ное развитие детей, становления их внутреннего мира, 
формирование самосознания [9, 10].

Взаимодействие, общение, коммуникация в учеб-
ной деятельности осуществляется, как правило, в трех 
основных формах, зависящих от субъектов, которые вза-
имодействуют с конкретным учащимся на уроке. Это —  
взаимодействие со взрослым, со сверстником и с самим 
собой [11]. Таким образом, коммуникация и формы ее 
воплощения всегда связаны с определенными реальными 
субъектами: учителем, учащимися-одноклассниками и с 
учеником, который взаимодействует с самим собой. Но 
искусство предоставляет детям возможность общения 
не только с этими субъектами, но и с другими, такими, 
которые в реальном процессе обучения и коммуникации 
не присутствуют. К таковым можно отнести автора худо-
жественного произведения, героя, образ которого соз-
дан автором, лирического героя, который представляет 
личность автора и героя одновременно. Такое общение с 
нереальными субъектами искусства М. С. Каган называет 
«квази общение», при котором реальным субъектом 
может выступать только либо сам ученик, либо учитель 
и одноклассники, а нереальными те, которые в момент 
восприятия не присутствуют, но активно вовлекают вос-
принимающих искусство людей в общение с ними.

Конечно, к такому художественному общению, кото-
рое включает нереальных субъектов, готовы далеко не 
все взрослые, уже не говоря о детях определенного —  
младшего школьного возраста. Часто не готовы к орга-
низации такого общения и учителя. Поэтому на уро-
ках музыки и изобразительного искусства, входящих 
согласно ФГОС ООО в предметную область «Искус-
ство» художественные произведения изучаются с пози-

Keywords:  art communication, art dialogue, younger school students, work of art.

«minutes of questions», identification with the hero and the author of a work of art, relying on experiences of 
children-oriented musical personality creative tasks.

The problem of article consists in disclosure of opportunities of art in formation at younger school students of 
communicative skills by means of interaction with a work of art and its subjects.
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ции объектной, когда художественное произведение 
принимается и учителем, и учащимися как некий объект 
изучения. При этом нереальные субъекты из процесса 
художественного общения исключены. Данная пози-
ция позволяет детям совместно с учителем или одному 
ребенку с учителем определять средства художественной 
выразительности, форму произведения, жанр. Учитель 
может добавить в данный процесс информацию о ком-
позиторе, художнике, сведения относительно истории 
создании произведения. Но, такое добавление приво-
дит к расширению информационного поля восприятия 
искусства, но не к процессу художественного общения, 
которое является обменом мыслями, чувствами, пере-
живаниями, оценками тех или иных событий между 
нереальными субъектами произведения и реально вос-
принимающими его людьми.

Объектный способ изучения искусства определяется 
исследователями как формальный, который успешно 
может происходить в форме диалога, в котором вопло-
щается не обмен «смыслами» (М. С.  Каган), а обмен 
информацией. К художественному общению и, соот-
ветственно, к художественному диалогу такое общение 
отнесено быть не может, т. к. оно является общением по 
поводу искусства.

В художественном общении, организованном педа-
гогом, ребенок сталкивается с мнением великих худож-
ников, открывающих для ребенка новые горизонты для 
познания мира, самого себя и других людей. «Чужие 
сознания нельзя созерцать, анализировать, опреде-
лять как объект —  с ними можно только диалогически 
общаться. Думать о них —  значит говорить с ними, иначе 
они тотчас поворачиваются к нам своей объективной 
стороной: они замолкают, закрываются и застывают в 
завершенные объективные образцы» [13, с.  16]. При-
веденная цитата из работы М. М.  Бахтина «Человек в 
мире слова» еще раз доказывает то, что именно худо-
жественное общение с разными субъектами искусства 
позволяют произвести выход за пределы формального 
учебного объектного восприятия искусства, в котором 
осуществляется общение по поводу, а не по существу.

Художественное общение стимулирует детей не 
только на восприятие произведения искусства, но и на 
раскодирование его языка и, как следствие, понима-
ние другого человека, высказавшего те или иные идеи, 
раскрывшего те или иные чувства. Представление вну-
треннего мира создателя, воплощенное в художествен-
ном произведении, позволяет ребенку обратиться к 
собственным чувствам, надеждам и переживаниям. В 
процессе размышления по поводу этих переживаний, 
ребенок возвращается к «исходным» авторским идеям и 
мыслям, сравнивает их с собственными. Все это и явля-
ется художественной коммуникацией, когда высказан-
ное художником, музыкантом, поэтом принимается или 
отвергается, оценивается отрицательно или положи-
тельно, повторяется вербально или с помощью средств 
искусства выражается в художественном продукте, что, 
собственно, развивает у детей коммуникативные навыки.

Все выше указанное позволяет сформулировать одну 
из задач художественного образования, решение кото-
рой будет способствовать и художественному освоению 

произведений искусства, и формированию коммуника-
тивных навыков у детей, столь необходимых для про-
цесса обучения в целом —  совмещение в процессе худо-
жественного общения объектной и субъектной пози-
ции. Еще раз подчеркнем, что на сегодняшний день пока 
именно объектная, а не субъектная позиция в восприя-
тии художественного произведения превалирует в содер-
жании уроков предметной области «Искусство».

Еще раз подчеркнем, что решение этой задачи не 
предполагает полное отрицание объектного способа 
восприятия искусства и общения учащихся между собой 
относительно структуры (формы) художественного про-
изведения, средств художественной выразительности, 
жанровой основы специфических художественных осо-
бенностей. Но в дальнейший ход размышления о художе-
ственном произведении обязательно должен включаться 
диалог между детьми и субъектами искусства для обмена 
личностными смыслами. Именно этот обмен и приво-
дит к расширению духовной сферы учащихся, развитию 
духовного и нравственного потенциала, а, значит, ста-
новлению личности.

Коммуникация на школьных уроках, как было отме-
чено, осуществляется с такими субъектами, как взрос-
лый, другие дети, как общение ребенка с самим собой. 
Способы организации художественного общения в 
форме диалога или полилога с включением таких же 
субъектов общения, но нереальных —  взрослый (автор, 
герой произведения), другой ребенок (ребенок-герой 
произведения, ребенок-исполнитель и, если восприни-
мается художественное произведение, созданное талант-
ливым ребенком, то и ребенок-автор) и реальных —  сам 
ребенок, могут быть весьма разнообразными.

У младших школьников художественное общение 
может быть организовано путем введения «минут 
вопросов» к композитору, художнику или поэту. Дети 
после ознакомления с одним или несколькими худо-
жественными произведениями могут задать любые 
вопросы к автору. И хотя возраст почемучек является 
дошкольный, младшие школьники также готовы и любят 
задавать вопросы, как по поводу неизвестных, так и по 
поводу известных вещей. В этом плане такие «минуты 
вопросов» на уроках предметной области «Искусство» 
являются сообразными возрастным закономерностям 
детей младшего школьного возраста. Постановка вопро-
сов, их верная формулировка является необходимым 
компонентом для формирования коммуникативных 
навыков учащихся. «У младших школьников подобные 
диалоги могут включать вопросы к нереальному субъ-
екту и ответы от него, которые может давать учитель или 
кто-то из учеников» [14, с. 65]. Итак, ответы на вопросы 
к автору художественного произведения может транс-
лировать учитель. Но, если младшие школьники имеют 
опыт восприятия произведений автора, которому они 
задают вопросы, то путем «сбора» мнений по поводу его 
творчества или определенного художественного произ-
ведения, сами дети находят ответы на поставленные ими 
вопросы.

Включение в диалог героя художественного произ-
ведения может происходить путем использования меха-
низма идентификации с этим героем. Реализация этого 
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механизма —  принятие на себя роли героя художествен-
ного произведения, что позволяет составить рассказ от 
его лица о событиях, в которые вводит художественное 
произведение, о чувствах и переживаниях, о собствен-
ных поступках. Организованный диалог между героем 
(ребенком, который принял роль этого героя) и реаль-
ными детьми, находящимися в классе, поможет форми-
рованию толерантного отношения к собеседнику (фор-
мированию навыка слушания «другого»), критическому 
отношению к высказанному собеседником (формиро-
ванию навыка оценивания с позиции нравственного 
или безнравственного, хорошего или плохого в поступ-
ках, действиях, мыслях героя.), аргументированности в 
высказываниях (путем обмена мнениями между героем 
произведения и реальным школьником и раскрытию их 
позиций). В данный диалог можно включать и другое 
нереальное лицо художественного общения —  автора. 
Принимая на себя роль автора, дети могут высказы-
ваться о его отношениях к герою, о событиях, побудив-
ших автора создать художественное произведение, в 
котором действующим лицом является герой, о способах 
создания образа этого героя, о причинах выбора автором 
тех или иных средств для воплощения этого образа.

Наиболее сложным видом художественного общения 
для младших школьников является тот, в который вклю-
чается диалог с самим собой. Известно, что рефлексив-
ные способности младших школьников складываются в 
период всего обучения в начальной школе. На начальной 
стадии данного процесса эти способности у детей про-
являются не часто, поэтому обращение ребенка к себе 
самому: к своему личностному жизненному времени, к 
оценке своего состояния, чувства и переживаниям явля-
ется для них делом затруднительным. Включение млад-
ших школьников в художественный диалог, который 
реализуется в слове, в рисунке самого себя до прослуши-
вания произведения и после него. Составление рассказа 
о событиях в своей жизни, сходных с воплощенными в 
художественном произведении, способствует не только 
формированию коммуникативных навыков: вербаль-
ных, если выражение идет в слове и невербальных, если 
выражение самого себя идет, например, в жесте, но и 
развитию рефлексивных способностей. Способом соз-

дания такого художественного общения является опора 
на личный жизненный опыт каждого ребенка.

Методов включения младших школьников в художе-
ственное общение такого рода не много, но, все-таки они 
существуют и ими пользуются и учителя музыки, и учи-
теля изобразительного искусства на школьных уроках. К 
таковым можно отнести творческие задания в методике 
«Открой себя через музыку», рисунки «Я и моя музыка» 
Л. В.  Школяр [15], музыкальные личностно ориенти-
рованные творческие задания Н. Г.  Тагильцевой [14]. К 
ним относятся письменные диалоги, когда дети записы-
вают свои впечатления, оценки собственного состояния, 
мысли, чувства, переживания после воспринятых худо-
жественных произведений. Ученики могут обмениваться 
записями между собой, добавляя какие-то новые нюансы 
к мыслям своих соучеников. Младшие школьники могут 
сочинять рассказы о событиях из своей жизни, созвучных 
настроению музыкального или художественного произ-
ведения. Дети выбирают тот вид художественной дея-
тельности, который расширяет содержание этих расска-
зов. Это могут быть иллюстрации их рисунками, сочине-
ние литературных текстов под каждым таким рисунком и 
даже пластическое воплощение каждого такого рисунка. 
Такой полилог, составленный с помощью метода худо-
жественного контекста (Л. В.  Горюнова) [15] включает 
вербальные, художественные и литературные средства 
его осуществления.

Представленные в статье способы организации худо-
жественного общения позволят младшему школьнику, 
во-первых, произвести перенос навыков общения, кото-
рые были сформированы на уроках других предметных 
областей на уроки предметной области «Искусство», 
во-вторых, закрепить эти навыки в новых условиях уро-
ков искусства, в-третьих, научиться задавать вопросы, 
вести рассказ от лица автора и героя музыкального или 
художественного произведения, высказываться о своих 
чувствах, переживаниях, настроениях до и после звуча-
ния музыки, сравнивать их, прислушиваться к высказы-
ваниям своих соучеников. Все это будет способствовать 
активному развитию коммуникативных навыков, фор-
мированию способностей общаться, умений слушать 
собеседника, понимать его и свою позицию.
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Подготовка гармоничной личности будущего специ-
алиста, воспитание его как человека культуры, 

способного участвовать в мировых интеграционных 
процессах и проведении политики межкультурного 
диалога —  такова цель современной системы высшего 
образования . В этой связи особую роль, по нашему 
мнению, при обретает дисциплина иностранный язык, 
направленна я на формирование иноязычной коммуни-
кативной ко мпетенции. Рассматривая межкультурную 
компетенцию  (МЖК) как компонент иноязычной ком-
муникативной компетенции на основании изучения дан-
ного явлени я с позиций конструктивистского подхода, 
мы определи ли ее в рамках образовательного инжини-
ринга (прое ктирования) как способность / готовность 
обучаемого через изучение иностранного языка высту-
пать медиат ором в межкультурном диалоге, используя 

межкультурн ые знания, умения, навыки, личностные 
качества и опираясь на стратегию интеграции как опти-
мальный путь аккультурации (освоение инокультуры).

В данной статье предпринята попытка выявить осо-
бенности обучения иностранному языку студентов тех-
нических направлений подготовки, исходя из анализа 
результатов опытно-поисковой работы по совершен-
ствованию формирования МЖК студентов 1 и 2 курсов 
неязыковых специальностей ВПО УГТУ-УПИ (ныне 
Уральский федеральный университет —  УрФУ). Дан-
ная опытно-поисковая работа осуществлялась в рамках 
образовательного инжиниринга с 2006 по 2009 гг.

Отказавшись от стереотипов о «физиках и лириках» 
[1], «читающих и считающих» [2] и принимая позицию 
психологов о существовании смешанных типов лично-
стей, мы относим к «технарям» личности, у которых 
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ведущим в парном органе (два полушария мозга) явля-
ется левое полушарие, которое отвечает за абстрактное 
мышление, логику и сложные вычислительные опера-
ции [1].

Исходя из вышесказанного, а также принимая во вни-
мание точку зрения специалистов в области преподава-
ния иностранных языков о необходимости формирова-
ния профессиональной коммуникативной иноязычной 
компетенции [5–11], мы гипотетически предположили, 
что процесс совершенствования МЖК у студентов тех-
нических направлений подготовки будет протекать более 
эффективно, если:

•	 процесс освоения инокультуры через изучение иностран-
ного языка будет практикоориентированным;

•	 доминирующим принципом образовательного процесса 
будет прагматический;

•	 ведущими методами в курсе освоения инокультуры будут 
алгоритм и проектирование;

•	 ядром практического занятия будет аутентичный текст 
технической направленности;

•	 отработка речевых навыков (стратегии коммуникативно-
го поведения) будет направлена на развитие этнореляти-
визма через создание положительных стереотипов своей 
и изучаемой стран, регионов, городов (страноведческий 
блок учебно-методического комплекса —  УМК);

•	 самостоятельная работа студентов ориентирована на раз-
витие эвристической компетенции, подразумевающей 
высокий уровень владения современными интернет-тех-
нологиями, активное участие в моделях межкультурного 
взаимодействия с носителями языка, что отвечает требо-
ваниям работодателей и мирового рынка труда.

Основой проверки выдвинутой гипотезы послужили 
данные анализа результатов опытно-поисковой работы, 
которые были получены при использовании таких основ-
ных методов исследования как включенное наблюдение, 
контент-анализ аутентичных материалов, анкетирова-
ние, метод шкалы.

Для сбора экспериментальных данных использова-
лись листы опроса, рейтинговые таблицы, а также шкала 
с дескрипторами, которые позволили проводить количе-
ственный и качественный анализ полученных данных.

В результате анализа данных опытно-поисковой 
работы мы выявили, что процесс формирования МЖК у 
студентов технических направлений в системе высшего 
образования в курсе освоения инокультуры через изуче-
ние иностранного языка протекает более эффективно, 
если в прагматических целях (практическое использова-
ние языка) в образовательном процессе активно исполь-
зуются модели межкультурного взаимодействия с ино-
фонами, что отвечает актуальным требованиям работо-
дателей и тем условиям, которые мировой рынок труда 
предъявляет к современным выпускникам высших учеб-
ных заведений [3]. В нашем случае студенты экспери-
ментальных групп в рамках опытно-поисковой работы 
участвовали в ситуациях межкультурного диалога с 
инофонами, которые рассматриваются нами как модели 
межкультурного взаимодействия (участие в съемке виде-
офильма «Высшее образование во франкоговорящих 
странах» с представителями Франции и Швейцарии, 
участие в международном фестивале МЖК-1 г. Екате-

ринбурга, экскурсия по УрФУ с представителями Ита-
лии, участие в лекции итальянских этнографов на фран-
цузском языке «Россия глазами итальянцев», участие в 
региональном конкурсе творческих проектов техниче-
ской направленности), студенты контрольной группы не 
принимали участие в моделях межкультурного взаимо-
действия.

Отвечая требованиям практикоориентированного 
обучения, на практических занятиях в эксперименталь-
ных группах активно использовались аутентичные мате-
риалы, как максимально отражающие реальность, в 
качестве ведущих методов мы выделили алгоритм, эври-
стический метод и проектирование. Именно этот набор 
методов, по нашему мнению, наиболее оптимальный 
для студентов технических направлений подготовки, так 
как способствует отработке навыков и умений работы с 
информацией, основан на выполнении цепочки логиче-
ских операций, подразумевает владение современными 
информационными технологиями и умение работать 
со справочными материалами, что важно при работе с 
аутентичным текстом, так как именно текст является 
ядром практического аудиторного занятия, а также осно-
вой самостоятельной работы студентов при подготовке 
такого вида работы как внеаудиторное чтение.

С целью развития эвристической компетенции сту-
дентов (способность самостоятельно работать с инфор-
мацией и ее источниками) мы рекомендовали студентам 
следующий ход работы с использованием современных 
интернет-технологий:

•	 выбрать из предложенных приоритетных направлений 
развития национальной экономики такое, которое наи-
более отвечает Вашему направлению подготовки: источ-
ники энергии (возобновляемые и невозобновляемые); 
новые технологии в ядерной сфере; робототехника в ме-
таллургии, в машиностроении; композитные материалы 
в металлургии и в строительстве; нанотехнологии в про-
мышленности; 3-D принтер в строительстве; последние 
достижения в биотехнологии; химические технологии и 
экологические проблемы; информационные технологии 
и их перспективы (гаджеты);

•	 составить список ключевых слов-терминов для введения 
в поисковую строку (Google, Yandex) с целью поиска ау-
тентичных материалов по отобранной теме;

•	 по отобранным аутентичным текстам составить сайтогра-
фию (список сайтов).

Дальнейшую работу с аутентичными текстами науч-
ной направленности мы выстраивали, опираясь на ана-
лиз работы студентов технических направлений УрФУ, 
который позволил нам выявить следующие особенности 
при выполнении этого вида работы:

1. знакомство с текстом начинается с изучения паралингви-
стических элементов текста (логотипы, графики, рисун-
ки, схемы, фотографии и т. д.);

2. предтекстовые упражнения нацелены на отработку лек-
сических трудностей (имена собственные, аббревиатуры, 
термины, невербальные элементы: формулы, цифры);

3. грамматические явления отрабатываются в виде схем, 
таблиц и формул;

4. при работе над содержанием текста более эффективными 
являются тестовые задания, задания на соответствия, под-
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становочные задания, в качестве послетекстовых упраж-
нений задания типа «Верно ли утверждение или нет».

Алгоритм (лат. аlgorithmi —  четкая последователь-
ность действий, направленная на достижение поставлен-
ной цели или решения задачи) особенно важный метод 
при таком продуктивном виде речевой деятельности 
как резюме (пересказ) текста, которое должно отвечать 
особой манере изложения по французской модели, то 
есть требованию ясного, логичного, последователь-
ного, объективного изложения информации, которое 
восходит к известному философу ХVII  века Декарту и 
его картезианской логике. Картезианство —  это одна из 
самых важных сторон французского менталитета. Быть 
сторонником картезианства означает стремление выра-
жаться ясно, точно, логично. Резюме предполагает, что, 
за короткое время благодаря четкой последовательности 
действий, обучаемый должен понять и передать суть тек-
ста, не пользуясь словарем, при этом время подготовки 
не более 10–12 минут, а объем текста от 1200–1500 печат-
ных знаков. Данный вид работы развивает рефлексив-
ные способности студентов; способствует формирова-
нию стратегии медиации (студент —  носитель русской 
культуры выступает в роли медиатора —  посредника при 
пересказе текста на французском языке); учит за корот-
кий временной промежуток выявлять в информацион-
ном обширном поле основные идеи —  истинные носи-
тели информации; обучает работе с паратекстуальными 
элементами (иллюстрации, схемы, логотипы, графики и 
др.), которые относятся к межкультурным трудностям и 
которые необходимо уметь считывать.

В рамках опытно-поисковой работы мы разработали 
следующий алгоритм работы с иноязычным аутентич-
ным текстом, предназначенным для пересказа на фран-
цузском языке:

1. Изучить паратекстуальные элементы текста 
(иллюстрации, схемы, логотипы, графики и др.), кото-
рые относятся к межкультурным трудностям и дают 
дополнительную информацию об основных идеях анали-
зируемого текста.

2. Просмотреть текст, выделить в нем все интер-
национальные слова (сходные по звучанию во многих 
языках, которые означают одинаковые понятия в разных 
языках).

3. Выделить в тексте все имена собственные и цифры 
(межкультурные знания) с окружающими их словами 
(миниконтекст).

4. Разделить текст на 3–4 части и выделить в каждой 
из них основную идею (как правило, основная идея тек-
ста заключена в заголовке).

5. Просмотреть весь текст и, пользуясь фраза-
ми-клише, пересказать его.

6. Фразы-клише, являющиеся реперными (опор-
ными) элементами текста при пересказе его на рус-
ский язык:

•	 J’ai lu un texte (un article/ un extrait/ une publication…). —  Я 
прочел (прочла) текст (статью/ отрывок/ публикацию…).

•	 Ce texte a pour titre … —  Название этого текста «…»
•	 Le texte est tiré … (du  journal «…», de la revue «…», du 

recueil «…»,…) —  Текст взят из газеты «…» (журнала «…», 
сборника «…», …)

•	 L’auteur de cette publication est … (inconnu) —  Автор этой 
публикации … (неизвестен).

•	 On peut partager ce texte en … parties. —  Этот текст может 
быть поделен на … частей.

•	 Dans la 1-e partie il s’agit de… —  В 1-й части речь идет о …
•	 L’auteur parle des problèmes tels que… —  Автор говорит о 

проблемах, таких как …
•	 L’auteur souligne que… —  Автор подчеркивает, что …
•	 On met l’accent sur … —  Акцент ставится на …
•	 Dans la 2-e partie on dit que… —  Во 2-й части говорится о …
•	 L’idée de base de la 3-e partie est … —  Основная идея 3-й 

части …
•	 A l’avis de l’auteur les questions soulevées dans ce texte 

sont … —  По мнению автора, вопросы, поднятые в этом 
тексте …

•	 A mon avis cette publication est actuelle et destinée aux… —  
По моему мнению, эта публикация актуальна и предна-
значена …

•	 Ce texte est d’information et intéressant / n’est ni actuel, ni 
intéressant, mais d’information. —  Этот текст информати-
вен и интересен / ни актуальный, ни интересный, но ин-
формативный.

Для самостоятельной работы студентам были реко-
мендованы в соответствии с требованиями действую-
щего УМК тексты страноведческого характера, помо-
гающие в понимании и формировании образа своего 
народа и страны (автостереотип), а также образа народа 
и страны изучаемого языка (гетеростереотип), и тексты 
научно-популярного жанра по приоритетным направ-
лениям развития национальной и мировой экономики, 
которые помогают понять современную картину миро-
вого научно-технического развития, что чрезвычайно 
важно для формирования профессиональной иноязыч-
ной коммуникативной компетенции студентов —  буду-
щих специалистов технического профиля. При этом, 
чтобы избежать интровертированности, скованности, 
боязни общения, свойственные студентам-технарям 
(по исследованиям В. Н. Куницыной) [4], их необходимо 
обучить не просто воспроизводить механически заучен-
ный текст, а научить строить высказывания по праксео-
граммам (план-сценарий ответа), а также описательным 
картам, в которых желательно предусмотреть 2 компо-
нента: —  культурно-историческую информацию (сведе-
ния о памятниках культуры / достопримечательностях 
с указанием имени создателя, эпохи, идеи и т. д., а также 
второй компонент: техническое описание (материал, 
вес, высота сооружения, количество деталей и т. д.). В 
этом случае отработка речевых навыков (стратегий ком-
муникативного поведения) помогает студентам техниче-
ских направлений подготовки в преодолении психоло-
гических трудностей, возникающих в процессе комму-
никации (боязнь лингвистических ошибок, отсутствие 
практического опыта общения на иностранном языке, 
чувство скованности), и способствует развитию этноре-
лятивизма, созданию положительных стереотипов своей 
и изучаемой стран, регионов, городов (страноведческий 
блок УМК).

Метод проектирования использовался нами в рамках 
опытно-поисковой работы во время проведения реги-
онального конкурса творческих проектов студентов 

Об особенностях освоения инокультуры студентами технических направлений подготовки в системе высшего 
образования
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нелингвистических профилей. Данный конкурс —  еще 
одна модель межкультурного взаимодействия между сту-
дентами технических вузов Уральского региона (УрФУ, 
Челябинская государственная агроинженерная академия, 
Уральский государственный лесотехнический универ-
ситет и Уральский государственный университет путей 
сообщения) и членами смешанного международного 
жюри из российских франкоговорящих преподавателей 
технических дисциплин, преподавателей-инофонов ассо-
циации «Французский Альянс в Екатеринбурге», а также 
преподавателей французского языка вышеназванных 
вузов Уральского региона. Практикоориентированный 
характер конкурса удовлетворяет требованиям, предъ-
являемым работодателем к выпускнику вуза, который 
должен: четко представлять приоритетные направления 
развития экономики, науки, промышленности (актуаль-
ность темы проекта); логически раскрывать выбранную 
тему в соответствии с разработанным планом; уметь осу-
ществлять поиск необходимой информации с примене-
нием интернет-технологий; быть способным анализиро-
вать большие объемы информации и выделять значимые 
идеи; предвидеть использование анализируемой техно-
логии или методики в будущем (прогностические спо-
собности в профессиональной сфере); владеть новыми 
информационными технологиями, позволяющими 
создавать мультимедийные презентации, отвечающие 
современным международным требованиям. Проект-
ная деятельность относится к продуктивным современ-
ным педагогическим методам, нацеленным на развитие 
рефлексивных способностей студентов, на раскрытие их 
творческого потенциала, на воспитание чувства ответ-
ственности и умение работать в команде, сегодня —  это 
актуальная форма взаимодействия персонала современ-
ных предприятий, отвечающая интеграционным процес-
сам общества и требованиям мирового рынка труда.

Сравнение статистических показателей по оценке 
уровня сформированности МЖК у студентов экспери-
ментальных и контрольной групп, выявило следующее: 
во время 1-го оценивания в экспериментальных груп-
пах насчитывалось 58 (100%) студентов, из которых 

74% находились на низком уровне сформированности 
межкультурной компетенции, 22% студентов —  на сред-
нем уровне и 4% —  на высоком уровне. В контрольной 
группе из 8 (100%) студентов 75% продемонстрировали 
низкий уровень сформированности МЖК и 25% —  сред-
ний уровень. В ходе последнего оценивания мы выявили, 
что среди участников экспериментальных групп 25% 
продемонстрировали низкий уровень сформированно-
сти МЖК, 59% студентов показали средний уровень и 
16% высокий уровень сформированности МЖК. Среди 
студентов контрольной группы 63% остались на низком 
уровне и 37% —  на среднем уровне сформированно-
сти МЖК.

После участия студентов экспериментальных групп в 
моделях межкультурного взаимодействия, после исполь-
зования вышеописанных методов и приемов работы на 
практических и внеаудиторных занятиях по освоению 
инокультуры через изучение иностранного языка студен-
тами технических направлений подготовки практически 
в 2,5 раза возросло число студентов, продемонстриро-
вавших средний уровень сформированности МЖК, и в 
4   раза увеличилось число студентов, продемонстриро-
вавших высокий уровень сформированности МЖК. В 
отношении контрольной группы уровень сформирован-
ности МЖК студентов во время последнего оценивания 
практически остался без изменений по сравнению с пер-
вым оцениванием.

Сравнение статистических показателей уровня 
сформированности МЖК в экспериментальных и кон-
трольной группах убедило нас в правильности сформу-
лированной нами гипотезы о том, что процесс совер-
шенствования межкультурной компетенции у студентов 
технических направлений подготовки в курсе освоения 
инокультуры через изучение иностранного языка будет 
протекать более эффективно, если будут учитываться 
выявленные нами в начале статьи особенности изучения 
иностранного языка студентами технических направле-
ний подготовки, для которых характерны стремление к 
обобщениям, формулам, алгоритму, анализу и выстраи-
ванию логических цепочек.
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Об особенностях освоения инокультуры студентами технических направлений подготовки в системе высшего 
образования



В статье описывается компьютерная система для проведения массовой диагностики и коррекционного 
сопровождения речевых нарушений детей. Данная система предназначена для самостоятельного прохож-
дения ребенком диагностико-коррекционных занятий. Она адаптируется к характеру речевых нарушений, 
возрасту и уровню достижений ребенка.

В основе реализации системы лежат современные достижения коррекционной педагогики и коррекци-
онной психологии, педагогических измерений в области образования, адаптированные к современным 
технологиям и базовым принципам дистантного взаимодействия.

Существующая система является уникальной компьютерной программой, сочетающей в себе: традици-
онные методики диагностическо-коррекционной работы ведущих специалистов нашей страны; новейшие, 
уникальные технологии отбора и предъявления материала, необходимого для диагностики, коррекции или 
компенсации выявленных речевых нарушений ребенка; авторскую систему определения индивидуаль-
ной траектории коррекции ребенка; технологию формирования детального ежемесячного заключения по 
каждому ребенку; авторскую систему, не имеющую аналогов и отраженных в научных работах авторов 
систему верификации заданий; возможность массового охвата детей, без привлечения высококвалифи-
цированных специалистов логопедов, психологов, дефектологов, коррекционных педагогов.

Компьютерная система рассчитана на использование в детских садах, школах, центрах логопедической 
помощи, центрах дополнительного образования детей, на работу ребенка с программой в домашних усло-
виях.

Апробация системы и полученные результаты показали перспективность ее использования в качестве 
эффективного инструмента для массовой диагностики детей младшего возраста, речевой подготовки 
детей дошкольного возраста к обучению в школе и коррекционного сопровождения детей, как в качестве 
самостоятельного инструмента, так и в сочетании с традиционными методами работы логопедов и кор-
рекционных педагогов.

УДК 376.1

Применение информационной системы «речевые технологии» 
для диагностики речевых нарушений 

у детей младшего возраста

В.В. Борисова, О.Г. Налбандян

Аннотация

инновации в образоваТельных организациях

 Ключевые слова:  информационная система, трудности в обучении, коррекционное сопровождение, речевые 
нарушения, массовая диагностика речевых нарушений.

The article describes a computer system for mass diagnosis and corrective maintenance of speech disorders of 
children. This system is designed for self-child transmission diagnostic or rehabilitative training. It adapts to the 
nature of speech disorders, age and level of achievement of the child.

The implementation of the system are based on the modern achievements of Correctional Pedagogy and 
correctional psychology, educational measurements in the field of education, adapted to modern technology and 
the basic principles of distant interaction.

The current system is a unique computer program that combines: conventional diagnostic techniques, remedial 
work leading experts of our country; The latest, unique technology selection and presentation of the material 
necessary for the diagnosis, correction or compensation of the identified disorders of the child’s speech; authoring 
system for measuring an individual trajectory correction of the child; technology for forming a detailed monthly 
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В последние десятилетия стремительно увеличивается 
количество детей с речевыми нарушениями, препят-

ствующими успешному обучению в начальной школе. 
Например, число детей, у которых диагностируется 
дисграфия, в 2000 году составляло 37% от контингента 
учащихся начальной школы, в то время как лет 50 назад 
количество таких детей не превышало 6% [5]. Наличие 
речевых нарушений сказывается не только на успеваемо-
сти по языковым предметам, а также создает серьезные 
проблемы при изучении любых дисциплин, связанных 
с необходимостью читать или писать, возникновению 
вторичного интеллектуального отставания, ставит под 
сомнение успешное изучение в старших классах дисци-
плин, основанных на принципах вербального мышления, 
таких как математика, физика, химия. Не случайно, что 
опытные педагоги уже в начальных классах могут с высо-
кой степенью достоверности предсказать успехи ученика 
в старших классах.

Перед лицом учителя в классе оказываются дети с 
широким набором речевых нарушений, причем боль-
шинство из них нуждаются в специальном коррекцион-
ном сопровождении. Учитель не в состоянии применять 
индивидуальные методики обучения как в силу группо-
вой формы занятий, так и в силу невозможности овла-
деть всеми методиками специальной педагогики. При 
столь массовой потребности невозможно обеспечить 
необходимое количество специалистов в различных 
областях речевых нарушений. Для столь разнородного 
контингента не существует единой педагогической мето-
дики обучения, единой формы преподнесения учебного 
материала и контроля знаний.

Однако дело не только в успеваемости учащихся. 
Непонимание родителями и педагогами истинных при-
чин неуспеваемости ребенка, неадекватные и некор-
ректные порицания приводят к тревожности и агрес-
сивности детей, снижению самооценки, психологиче-
ской неустойчивости, неприятию школы и школьного 
сообщества.

Проблему массового характера речевых нарушений 
у детей нельзя игнорировать и, в первую очередь, надо 
всеми силами сохранить психическое здоровье детей, 
обеспечив понимание и толерантное отношение к про-
блемам каждого ребенка. Для этого необходимо понима-
ние родителями и педагогами истинных причин отстава-

ния детей. При этом важна не общая эрудиция в области 
речевых нарушений, а знание конкретных проблем кон-
кретного ребенка. Речь идет о необходимости массовой 
диагностики детей дошкольного возраста и учащихся 
начальной школы с формированием детального заклю-
чения по каждому ребенку.

Исходя из потребности массовой диагностики 
речевых нарушений у детей младшего возраста. Науч-
но-исследовательским центром «Речевые технологии» 
совместно с образовательной организацией «Логотех» 
разработана Информационная система «Речевые тех-
нологии». Информационная система «Речевые техно-
логии» сертифицирована Российской академией обра-
зования, Институтом информатизации образования в 
качестве прикладного программного средства и системы 
автоматизации информационно-методического обеспе-
чения образовательного процесса для детей дошколь-
ного и школьного возраста.

Информационная система «Речевые технологии» 
состоит из 4 различных функциональных модулей:

1. Компьютерная программа для проведения диагностиче-
ских и коррекционных занятий.

2. База диагностическо-коррекционных заданий.
3. Модуль определения ведущих речевых нарушений 

ребенка.
4. Модуль верификации диагностическо-коррекционных 

заданий.
Компьютерная программа для проведения диагности-

ческих и коррекционных занятий разработана в соот-
ветствии с рекомендациями ведущих специалистов в 
области детской психологии, педагогики и логопедии. 
Программный модуль размещен на портале www.logo-
tech.ru. Компьютерная программа позволяет ребенку 
самостоятельно проходить индивидуальные коррекци-
онные занятия. Отбор заданий осуществляется из Базы 
диагностическо-коррекционных заданий с учетом воз-
раста и уровня достижений ребенка. Важной особенно-
стью отбора заданий является учет ведущих нарушений 
ребенка: при отборе заданий предпочтение отдается 
заданиям той направленности, по которым у ребенка 
обнаружено наиболее выраженное отставание. Для фор-
мирования у детей умения вслушиваться, понимать обра-
щенную к ним устную речь, а также для детей, испытыва-
ющих трудности в понимании письменной речи форму-

Keywords: information system, study difficulties, correctional support, speech disorders, mass diagnosis of speech disorders.

Применение информационной системы «речевые технологии» для диагностики речевых нарушений у детей 
младшего возраста

summary for each child; authoring system, which has no analogues and reflected in scientific works of authors 
verification system tasks; possibility of mass enrollment, without the involvement of highly qualified specialists 
speech therapists, psychologists, speech therapists, remedial teachers.

The computer system is designed for use in kindergartens, schools, centers, speech therapy care centers, 
additional education of children, to work with the program the child at home.

Testing of the system and the results have shown the prospects of its use as an effective tool for mass diagnosis 
of young children, speech preparation of preschool children for school and correctional support of children, both as 
a stand-alone tool or in conjunction with traditional methods of work of speech therapists and remedial teachers.
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лировки всех заданий программы представлены в виде 
аудиозаписей. Чтобы у ребенка не возникло привыкания 
к речи, тембру и интонации одного диктора звуковые 
формулировки заданий озвучены более чем двадцатью 
различными дикторами. Исходя из рекомендаций специ-
алистов в области нейропсихологии временной интер-
вал между заданиями заполнен мелодичными музыкаль-
ными паузами. Музыкальная пауза позволяет снизить 
уровень напряженности ребенка в процессе занятия. 
С  целью понижения уровня тревожности ребенка в про-
цессе занятия в программе предусмотрено повторное 
предъявление неверно решенных заданий. Повтор зада-
ний позволяет ребенку безболезненно вести активный 
поиск верного решения и совершать ошибки —  эффек-
тивный путь избежать этих ошибок в дальнейшем.

База диагностическо-коррекционных заданий содер-
жит более 30 тысяч заданий по трем направлениям кор-
рекционной работы:

1. Фонетико-фонематическое недоразвитие
•	 Нарушения фонематического слуха;
•	 Нарушения фонематического анализа, синтеза, вос-

приятия;
•	 Нарушения фонематических представлений.
2. Нарушение процессов чтения и письма
•	 Фонематическая дисграфия, дислексия;
•	 Оптико-мнестическая дисграфия, дислексия;
•	 Семантическая дислексия.
3. Общее недоразвитие речи
•	 Нарушения на уровне слова;
•	 Нарушения на уровне словосочетания;
•	 Нарушения на уровне фразы.
Задания также разделены на группы для детей: раз-

личного возраста (дошкольники, 1 класс обучения в 
школе, 2 класс обучения в школе) и различного уровня 
достижений в программе (4 ступени).

Содержание заданий базируется на общепризнан-
ных подходах и методиках ведущих ученых Российской 
дефектологической школы.

Задания разработаны и адаптированы к возможно-
стям компьютерного представления группой специали-
стов в области коррекционной педагогики.

В базе диагностическо-коррекционных заданий 
используются различные формы заданий:

•	 по представлению —  акустическая, аудио, графическая и 
текстовая формы;

•	 по форме выбора ответа —  открытая, закрытая, последо-
вательность и соотнесение.

•	 по времени предъявления —  отложенное предъявление, 
краткосрочное экспонирование.

Модуль определения ведущих речевых нарушений 
ребенка предназначен для выявления группы наруше-
ний, по которым у ребенка наблюдается наиболее выра-
женное отставание. Выявление ведущего нарушения 
ребенка необходимо для подбора оптимального содержа-
ния коррекционной работы. Это позволяет существенно 
сократить объем предъявляемого материала и повысить 
эффективность коррекционной работы.

В результате коррекционной работы с программой, 
обучения в школе и естественного взросления ребенка 
симптоматика нарушений может изменяться, поэтому 

анализ результатов и перераспределение детей по груп-
пам симптоматики нарушений проводится ежемесячно.

Результаты работы ребенка с программой и рекомен-
дации по коррекционному сопровождению находят свое 
отражение в ежемесячных индивидуальных отчетах о 
диагностическо-коррекционной работе ребенка, пред-
назначенных для родителей, логопедов, воспитателей и 
учителей начальной школы. Данные отчеты позволяют 
непрерывно отслеживать ход коррекционной работы, ее 
эффективность и, при необходимости, принимать реше-
ние о привлечении дополнительных или замещающих 
методов коррекции.

Модуль верификации дианостическо-коррекцион-
ных заданий. Для того чтобы информационная система 
«Речевые технологии» являлась адекватным и наиболее 
эффективным инструментом диагностики и коррекци-
онного сопровождения детей, необходима верификация 
каждого диагностическо-коррекционного задания. Вери-
фикация заданий позволяет выявлять эффективность 
содержательных элементов программы и осуществлять 
повышение их результативности в условиях адаптации к 
контингенту.

Верификация заданий осуществляется с помощью 
метода корреляционного анализа результатов детей при 
работе с программой, разработанного в результате мно-
голетних исследований авторов[1, 2].

Для каждой возрастной группы и уровня достижений 
детей определяются следующие параметры заданий:

•	 решаемость, определяемая как отношение количества 
верных ответов на данное задание к количеству предъ-
явлений;

•	 трудоемкость, определяемая по времени, затрачиваемо-
му ребенком на выполнение данного задания;

•	 адекватность направлению коррекционной работы, опре-
деляемая как коэффициент корреляции между результа-
тами ответов детей на данное задание и результатами от-
ветов детей на все задания данного направления;

•	 адекватность группе симптоматики, определяемая как 
коэффициент корреляции между результатами ответов 
детей на данное задание и результатами ответов детей на 
все задания данной группы симптоматики;

•	 эффективность по направлению коррекционной работы, 
определяемая как коэффициент корреляции между ре-
зультатами ответов детей на данное задание и динамикой 
результатов ответов детей на все задания данного на-
правления;

•	 эффективность по группе симптоматике, определяемая 
как коэффициент корреляции между результатами от-
ветов детей на данное задание и динамикой результатов 
детей по всем заданиям данной группы симптоматики.

По результатам верификации, задания, не соответ-
ствующие критериям по трудности или адекватности, 
исключаются из базы диагностическо-коррекционных 
заданий.

Информационная система «Речевые технологии» 
была использована для проведения комплексной диагно-
стики речевых нарушений у 1067 учащихся 1–2 класса 
школ города Москвы и Ставропольского края. По итогам 
проведенной диагностики была определена связь сред-
него годового балла успеваемости детей в школе по всем 
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предметам с результатами работы детей в Информацион-
ной системе (рис. 1).

Проведенные исследования подтвердили высокую 
степень влияния речевых нарушений 
на успеваемость в школе (коэффициент 
корреляции порядка 0,5).

Полученные результаты позволили 
установить следующие определения 
для различных уровней речевых нару-
шений. Уровень речевых нарушений, 
соответствующий среднему балу ниже 
3,5 —  определен как тревожный уровень. 
Уровень речевых нарушений в диапазоне 
от 3,5 до 4,5 —  определен как выражен-
ный уровень. Уровень речевых наруше-
ний, соответствующий среднему балу 
выше 4,5 определен как незначительный 
уровень.

На рис. 2 представлено распределение 
детей по уровням речевых нарушений.

Количество детей с тревожным уров-
нем речевых нарушений составило 22%. 
Можно предположить, что столь низкие 
результаты детей этой группы свиде-
тельствуют о наличии серьезных сопут-
ствующих факторов, мешающих успеш-
ному овладению речевыми навыками и 
умениями. К таким первичным факторам 
можно отнести нарушений физического 
слуха, нарушение зрения, двуязычие, 
нарушение звукопроизношения, пси-
хологическую неустойчивость, гипе-
рактивность, умственную отсталость и 
многие другие причины, которые выяв-
ляются и корректируются при непосред-
ственном взаимодействии специалиста 
соответствующего профиля и ребенка.

Значительную долю 46% составили 
дети с выраженным уровнем речевых 

нарушений. У детей этой группы выяв-
ляется ряд речевых нарушений, кото-
рые могут стать причиной хрониче-
ского отставания в процессе обучения в 
школе. Детям этой группы необходимы 
занятия по коррекции и компенсации 
выявленных речевых нарушений и кор-
рекционное сопровождение обучения в 
школе. Использование информационной 
системы «Речевые технологии» явля-
ется наиболее эффективным и доступ-
ным решением данной проблемы для 
детей этой группы.

У 32% детей был выявлен незначи-
тельный уровень речевых нарушений. 
Такие дети способны самостоятельно 
осваивать те знания, умения и навыки, 
которые необходимы для дальнейшего 
речевого развития и успешного обучения 
в школе. Для детей этой группы необхо-
димости в целенаправленной коррекци-

онной работе нет, Информационная система «Речевые 
технологии» может быть рекомендована для поддержа-
ния высокого речевого уровня развития ребенка.

Рис. 1. Зависимость между результатами работы детей в 
Информационной системе и успеваемостью в школе.

На рисунке 2 представлено распределение детей по уровням речевых 
нарушений.

Рис. 2. Распределение детей по уровням речевых нарушений (%)
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Информационная система «Речевые технологии» 
позволяет определить распределение детей по уровню 
речевых нарушений по различным направлениям кор-
рекционной работы.

На рис. 3 представлена доля детей с тревожным уров-
нем речевого нарушения по различным направлениям 
коррекционной работы. Результаты диагностики по раз-
личным направлениям коррекционной работы в целом 
соответствуют статистическим данным [4].

Также информационная система позволяет опреде-
лить для каждого ребенка ведущее речевое нарушение, 
препятствующее успешному обучению и развитию. 
Ведущие речевые нарушения отражаются в индивиду-
альной карте симптоматики ребенка. Знание ведущих 
нарушений ребенка позволяют определить содержа-
ние работы по коррекции или компенсации выявлен-
ных у ребенка нарушений. На рис. 4 представлен при-
мер уровня нарушений ребенка по различным группам 
симптоматики (выдержка из карты речевых нарушений 
ребенка). На рисунке для каждого направления коррек-
ционной работы выделены группы симптоматики с наи-
более выраженным уровнем нарушения.

Как видно из рис. 4, ведущими нарушениями в данном 
случае являются:

•	 по направлению «Фонетико-фонематические наруше-
ния» —  ведущим нарушениям считается нарушение фо-
нематического анализа, синтеза и восприятия;

•	 по направлению «Нарушений процессов чтения и пись-
ма» —  оптико-мнестическая дисграфия дислексия;

•	 уровень нарушений по группам симптоматики «Общего 
недоразвития речи» является незначительным, поэтому 

ведущее нарушение по данному направлению не опре-
деляется и коррекционная работа проводится по всему 
спектру общего недоразвития речи.

Коррекционную работу по преодолению речевых 
нарушений следует начинать с дошкольного возраста 
[3]. Информационная система «Речевые технологии» 
была применена для диагностики речевых нарушений 
детей дошкольного возраста. В апробации принимали 
участие 174 ребенка из дошкольных учреждений Москвы 
и Казани. Дети взаимодействовали с информацион-
ной системой самостоятельно, без помощи взрослых. 
Дошкольники легко адаптировались к работе с програм-
мой, интерфейс программы и взаимодействие с компью-
тером не вызвали затруднений.

При диагностическо-коррекционной работе детей 
дошкольного возраста выявляются нарушения, которые 
без специальной коррекционной помощи могут стать 
причиной серьезных трудностей при обучении ребенка 
в школе.

Информационная система «Речевые технологии» 
может явиться эффективным инструментом для речевой 
подготовки детей дошкольного возраста к обучению в 
школе, коррекционного сопровождения детей в школе, 
как в качестве самостоятельного инструмента, так и в 
сочетании с традиционными методами работы логопе-
дов и коррекционных педагогов.

Авторы выражают глубокую признательность дирек-
тору Центра образования № 1858 Стрельцову Владимиру 
Николаевичу и педагогическому коллективу школы за 
огромный вклад в разработку проекта, кадровую, орга-
низационную и научную помощь в его реализации.

Рисунок 3. Доля детей с тревожным уровнем речевых нарушений по 
различным направлениям диагностическо-коррекционной работы.
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Рис. 4. Уровень нарушений ребенка по различным группам симптоматики
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Применение информационной системы «речевые технологии» для диагностики речевых нарушений у детей 
младшего возраста



Цель статьи —  обобщение опыта реализации программы развития образовательного учреждения (ОУ), 
которая позволяет обеспечить высокое качество образования, соответствующее содержанию федераль-
ных образовательных стандартов нового поколения. Описана многоуровневая программа развития ОУ, 
разработанная на основе системно-деятельностного и проектного подходов и связавшая в один комплекс 
девять образовательных проектов (объединенных в три модуля): внедрение ФГОС, международный экза-
мен, развитие прогимназии, становление личности, поддержку одаренных детей, повышение инновацион-
ной культуры педагогов, эффективности организационной системы, ресурсной базы ОУ, а также совер-
шенствование культуры питания.

Практическая зн ачимость. Предложен эффективный управленческий инструмент, который позволяет 
педагогическому  коллективу образовательного учреждения слаженно и целенаправленно выполнять 
поставленные задачи, а социальным заказчикам —  объективно оценивать деятельность и достижения ОУ.
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В настоящее время в России проводится очередной 
этап модернизации образования. В приоритетном 

национальном проекте «Образование» отражены новые 
требования к учебным учреждениям —  от обеспечения 
условий достижения качества образова ния, соответству-
ющего ожиданиям современного общества, до объектив-
ной оценки образовательных услуг [2, 10]. Получение зна-
чительно более высокого качества обр азования требует 

эффективных управленческих шагов для выполнения госу-
дарственного и социального заказов, а также для сохране-
ния высококвалифицированных педагогических кадров.

Для успешного решения данных задач в МАОУ «Гим-
назия № 9» г. Березники Пермского края была разрабо-
тана и апробирована Программа развития образователь-
ного учреждения (далее —  ОУ), определяющая её общую 
стратегию и основные направления деятельности, спо-
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собствующая повышению качества образования в соот-
ветствии с индивидуальными возможностями и запро-
сами каждого ребенка, а также с целями, обозначенными 
в Национальной образовательной инициативе «Наша 
новая школа» [5, 7].

Разработка и внедрение Программы развития ОУ 
позволяет всем участникам образовательного процесса 
быть вовлеченными в реализацию нового качества 
образования. Именно эта идея стала определяющей при 
формировании Программы развития МАОУ «Гимна-
зия № 9» г. Березники Пермского края (далее —  Про-
грамма). Гимназиями в России традиционно являлись 
учебные заведения гуманитарной направленности, даю-
щие в то же время широкое общее образование. Из них 
всегда выходили выпускники с прочными знаниями, раз-
витым интеллектом, высоким уровнем воспитанности. 
Эти люди знали историю России, русскую и зарубежную 
литературу, писали стихи и прозу, свободно говорили 
на нескольких языках. Гимназия № 9 (далее —  гимна-
зия) стремясь к этому идеалу, уже сегодня представляет 
учреждение универсального образования повышенного 
уровня [9]. Образовательный процесс в ней, вбирая луч-
шие традиции российского классического и гуманитар-
ного образования, направлен на индивидуальное разви-
тие обучающихся и раскрытие их личностного потенци-
ала, укрепление и расширение в обучении и воспитании 
языкового и общекультурного компонента [12].

Пусковым механизмом данного процесса является 
Программа развития гимназии. Действующая ее вер-
сия —  это уже 4-й документ, который стал результатом 
почти 20-летнего пути по целенаправленному движению 
к ОУ нового типа в условиях системно-деятельностного 
подхода (рис.1).

На каждом из этапов было закреплено одно из конку-
рентных преимуществ гимназии, которыми она обладает 
сегодня:

1. этап —  разработан уникальный профиль образовательных 
услуг, который позволяет обучающимся выбирать обу-
чение по языковому, гуманитарному или информацион-
но-коммуникативному направлению;

2. этап —  зафиксирован устойчивый положительный имидж 
на региональном рынке образовательных услуг;

3. этап —  сформирована высококвалифицированная педа-
гогическая команда;

4. этап —  гимназия стала обладателем статуса важнейшего 
социального объекта города.

Программа стала долгосрочным нормативно-управ-
ленческим документом, отражающим основные тенден-
ции, главные цели, задачи и направления развития ОУ на 
2013–2017 гг.

Кроме системно-деятельностного подхода, базовым 
для реализации программы был избран проектный под-
ход. В психолого-педагогических научных отраслях нет 
единого понимания сути проекта. В целом любая дея-
тельность человека, которая основывается на последо-
вательном планировании своих действий с прогнозиро-
ванием их результатов, может в какой-то мере считаться 
проектированием [1]. С точки зрения системно-струк-
турного подхода, любой проект —  динамическая система 
с поликомпонентым строением, которая предусматри-
вает комплексный характер взаимодействия всех его 
участников, объединенных стремлением получить жела-
емый результат за намеченный промежуток времени [8]. 
Определяющей идеей формирования программы разви-
тия ОУ стало то, что к ее осуществлению были привле-
чены все субъекты образовательного процесса: учащи-
еся, педагоги и родители.

Важным этапом становления гимназии стало совме-
щение требований заказчиков образования и нарабо-
танного педагогическим коллективом опыта, т. е. согла-
сованности инноваций и традиций [11]. Основными 
целями деятельности гимназии в период с 2013 по 2017 г. 
явились обеспечение качества образования на уровне 
требований муниципального задания и выше, планомер-
ный переход на новые федеральные образовательные 
стандарты, а также дальнейшая адаптация системно-де-
ятельностного подхода к учебному процессу.

Научное обоснование настоящей программы постро-
ено на реализации следующих принципов:

1. Взаимосвязь деятельного подхода с процессами 
развития личности (А. Г. Асмолов, Л. С. Выготский, 
В. В.  Давыдов, А. Н.  Леонтьев, А. В.  Петровский, 
С. Л. Рубинштейн);

2. Системный подход как метод организации социаль-
но —  педагогических исследований (В. С. Безруко-
ва, В. И. Загвязинский, Б. Т. Лихачев и др.);

3. Восприятие образовательного учреждения как 
условной многоуровневой системы организации 

4 этап 
(2013–2017 г. г.)

3 этап
(2007–2012 г. г.)

инновационная программа, 
направленная на получение 
нового качества образования2 этап

(2002–2006 г. г.)
функционирование в статусе 
гимназии

1 этап
(1996–2001 г. г.)

переход к учреждению 
нового вида через 
проработку критериев 
статуса гимназии

создание английской школы, 
где заложено сочетание 
базиса образования и 
дополнительного профиля по 
иностранному языку

Рис. 1. Этапы перехода гимназии к образовательному учреждению нового типа
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учебно-воспитательного процесса (В. П. Беспаль-
ко, В. А. Караковский, Л. И. Новикова, М. М. По-
ташник, В. П. Симонов);

4. Гуманистические основы образования, воспита-
ния и развития (Ш. А. Амонашвили, А. С. Белкин, 
М. Н. Дудина, Н. Е. Щуркова и др.);

5. Образование как часть культуры (В. А.  Алексее-
ва, Е. Я. Басин, Е. В. Бондаревская, Н. Б. Крылова, 
Е. В. Квятковский, Л. П. Печко, В. И. Самохвалова, 
Н. Н. Фомина, Е. Ч. Яковлев) [13, 15].

Перечисленные принципы позволили построить про-
грамму на научных основаниях, но при этом сохранить 
связь с социальным заказом, субъекты которого пред-
ставлены такими стейкхолдерами (заинтересованными 
сторонами), как государство, родители, учащиеся и педа-
гоги [10].
 

 

Социальный заказ 
гимназии на 

получение нового 
качества 

образования 

Государство Родители Учащиеся Педагоги 

Рис. 2. Субъекты социального заказа

Заказ государства зафиксирован в нормативно-пра-
вовых документах федерального, регионального и 
муниципального уровней и отвечает задачам Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года [1], Наци-
ональной инициативы «Наша новая школа» и идеям 
Приоритетного национального проекта «Образование» 
[4]. С одной стороны, государственный заказ —  это стра-
тегическая линия деятельности любого ОУ. Но, с другой 
стороны, он не всегда способен учесть интересы всех 
заинтересованных лиц на местах и недостаточно моби-
лен при оперативном изменении условий деятельности 
конкретного ОУ на заданной территории. Остальные 
субъекты социального заказа (родители, учащиеся, 
педагоги) находятся в управляемой среде и в некоторой 
степени подчинены локальным регламентам деятельно-
сти ОУ. При внешней выраженности баланса их запро-
сов именно родители сегодня являются приоритетным 
субъектом социального заказа. Этот феномен стал след-
ствием ориентации ОУ на задачу привлечения контин-
гента, в том числе и из-за внедрения системы подуше-
вого финансирования.

Регулярный мониторинг запросов родителей на обра-
зовательные услуги (2007–2012 г. г.) позволил выявить 
3  приоритета социального заказа:

•	 создать условия для всестороннего развития способно-
стей личности;

•	 помочь освоить школьникам набор компетенций для про-
должения образования в профессиональном учебном за-
ведении;

•	 обеспечить безопасное и комфортное пребывание ребен-
ка в общеобразовательном учреждении.

Показатели рейтинга ожиданий заказчиков от реа-
лизации программы развития гимназии в общем плане 
можно представить следующим перечнем:

1. обеспечение непрерывного образования нового качества 
как основы личностного роста, жизненного успеха и бла-
гополучия ребенка;

2. безопасность и комфортность образовательной среды 
для здоровья детей;

3. прозрачность отношений и взаимная ответственность 
семьи и школы;

4. разнообразие образовательных маршрутов с учетом инди-
видуальных потребностей субъектов социального заказа;

5. конвертируемость результатов обучения в едином обра-
зовательном пространстве с гарантированной успешно-
стью ребенка в социуме и профессии.

Программа развития гимназии включает описание 
основных направлений работы и принципов достижения 
заявленных целей. Приоритетная тема работы гимназии 
на 2013–17 гг. раскрывается в двух аспектах: концепту-
альный —  создание единого образовательного простран-
ства как условия обеспечения нового качества обучения; 
содержательный —  получение нового качества образова-
ния в процессе формирования одаренной личности гим-
назиста, интеллектуальной и культурологической среды 
в контексте личностно-ориентированного и компетент-
ностного подходов [10].

Цель программы —  воспитание социально-адаптив-
ной личности, мотивированной на обеспечение здоро-
вого образа жизни, имеющей высокие стартовые воз-
можности к обучению и обладающей сформированными 
базовыми компетенциями в системе непрерывного и 
преемственного образования.

Основные разделы Программы объединены в три 
модуля:

•	 Совершенствование деятельности структур гимнази-
ческого образовательного пространства (направления 
«Учебная деятельность», «Воспитательная работа», 
«Здроровьесбережение» и «Технологии»);

•	 Развитие ресурсной базы гимназии в процессе реализа-
ции Программы развития;

•	 Система управления как фактор обеспечения стабиль-
ности функционирования и инновационного развития 
гимназии.

Названные разделы детализируются в конкретных 
проектах гимназии. Именно проектный подход обеспе-
чивает содержательную связь целей и задач программы 
с формированием компетенций учащихся, необходи-
мых им для будущей самостоятельной профессиональ-
ной и личной жизнедеятельности. Практическая реа-
лизация данного подхода обычно осложняется нару-
шением баланса между направленностью проекта на 
конкретную цель и изменениями внешней среды. Это 
противоречие решено за счет адаптивного взаимодей-
ствия девяти проектов, обеспечивающих качественное 
образование.

Проект «Внедрение ФГОС второго поколения» бази-
руется на синтезе традиций и инноваций как условии 
получения нового качества образования.

Прогнозируемые результаты:
•	 разработка и апробация технологической карты гимназии 
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по введению ФГОС второго поколения (для основной и 
средней ступени);

•	 внедрение инвариантной модели образовательной про-
граммы в соответствии со спецификой гимназии и вы-
двигаемыми стандартами второго поколения;

•	 создание новых вариантов педагогического инструмен-
тария по использованию инновационных технологий об-
учения и интегративной оценки достижений учащихся;

•	 разработка системы взаимодействия семьи и школы.
Проект «Международный экзамен IELTS» предпола-

гает углубленное обучение английскому языку и подго-
товку учащихся к сдаче международных экзаменов.

Прогнозируемые результаты:
•	 развитие учебно-познавательных умений, самостоятель-

ности и мотивации к изучению английского языка;
•	 освоение формата знаний международного тестирования;
•	 расширение общего лингвистического кругозора и фор-

мирование системного представления о мире как много-
язычном и поликультурном сообществе;

•	 рост уровня преподавания английского языка за счет при-
менения инновационных подходов к обучению иностран-
ным языкам;

•	 возможность выпускников поступать и учиться за рубе-
жом либо получать дипломы международного образца;

•	 возможность административной оценки эффективности 
процесса обучения.

Проект «Развитие прогимназии как начальной сту-
пени гимназического образования» нацелен на созда-
ние условий, которые помогут ребенку, начинающему 
свой образовательный путь, поверить, что учеба в школе 
может и должна быть для него успешной, интересной и 
привлекательной. У каждого ученика должна формиро-
ваться установка: «Я люблю свою школу».

Прогнозируемые результаты:
•	 апробация общей модели линейки достижений уча-

щихся по формированию универсальных учебных 
действий;

•	 предоставление широких стартовых возможностей к обу-
чению в основном звене школы за счет сформированных 
базовых компетенций в условиях непрерывного и преем-
ственного образования;

•	 усвоение и применение всеми учителями начальных клас-
сов инновационных технологий, которые отвечают тре-
бованиям системно-деятельностного подхода в обучении;

•	 выстраивание взаимодействия родителей и гимназии по 
развитию личности ребенка в «модели равных» за счет 
привлечения первых ко всем формам внеучебной дея-
тельности.

Проект «Ступени личностного роста» направлен на 
воспитательную работу, предусматривающую успешную 
социализацию обучающегося по мере постепенного дви-
жения по десяти ступеням личностного роста. Будучи 
самостоятельным и адаптивным, выпускник гимназии 
сможет избежать многих проблем, реализуя свою жиз-
ненную стратегию.

Прогнозируемые результаты:
•	 формирование личностных результатов гимназистов в 

соответствии с потребностями обучающихся и их роди-
телей в плане реализации ФГОС;

•	 повышение эффективности работы классных руководи-

телей в использовании средств диагностики личностных 
результатов;

•	 расширение воспитательного пространства гимназии и 
воспитательного воздействия на детей через участие в 
социальных акциях, конкурсах, проектах;

•	 развитие ученического самоуправления, приобретение 
компетенции в организации и проведении мероприятий 
различного уровня;

•	 снижение числа учащихся в «группе риска» и стоящих на 
учете в инспекции по делам несовершеннолетних;

•	 апробация системы стимулирования педагогов по дости-
жению личностных результатов классного коллектива и 
отдельного ученика.

Проект «Культура питания —  культура человека» 
направлен на формирование установки на безопасный, 
здоровый образ жизни, представлений о культуре пита-
ния как составляющей общей культуры человека.

Прогнозируемые результаты:
•	 укрепление здоровья школьников через применение здо-

ровьесберегающих технологий;
•	 формирование представлений о культуре питания как со-

ставляющей общей культуры человека;
•	 формирование основных представлений о рационе, режи-

ме, гигиене питания, а также знаний и навыков, связанных 
с организацией правильного питания.

Проект «Вектор роста» представляет собой под-
программу развития одаренности гимназистов. Данный 
проект в 2012 г. в качестве «Программы развития детей 
«Вектор роста на период с 2011 по 2015 гг.»» стал побе-
дителем краевого конкурса на лучшую работу с одарен-
ными детьми.

Основная идея проекта заключается в реализации 
двух парадигм развития одаренности: во-первых, все 
дети талантливы от природы; во-вторых, наибольшее 
влияние на развитие одаренности оказывает педагогиче-
ский фактор.

Прогнозируемые результаты:
•	 раннее выявление и повышение показателей одаренности 

как условие достижения нового качества образования; 
при этом одаренность рассматривается как конструкт 
из трех компонентов, подлежащих интенсивному разви-
тию, —  познавательной активности, творческих способ-
ностей и универсальных ученых действий;

•	 повышение учебной мотивации гимназистов и их стрем-
ления к научно-исследовательской деятельности, что 
фиксируется в показателях достижений детей на город-
ских, краевых и федеральных олимпиадах, конкурсах, 
соревнованиях, научно-практических конференциях;

•	 широкая пропаганда результатов одаренных, талантливых 
и высокоспособных учащихся за счет создания плановой 
системы издания исследовательских работ учащихся.

В основе проекта «Учитель XXI века» идея формиро-
вания инновационной культуры педагога как фундамен-
тального условия его профессиональной деятельности 
при реализации нового качества образования [3, 6].

Прогнозируемые результаты:
•	 включение всех педагогов в проектно-исследовательскую 

деятельность гимназии;
•	 применение информационно-коммуникативных техно-

логий для изменения ценностно-смыслового содержания 
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процесса обучения в рамках всех учебных предметов все-
ми педагогами;

•	 формирование инновационной культуры педагога как 
высшего проявления общекультурных, профессиональ-
ных и личностных качеств;

•	 становление информационных, коммуникативных, реф-
лексивных, проектно-исследовательских компетенций 
педагогов при внедрении ФГОС.

Проект «Повышение эффективности системы управ-
ления» позиционирует идею освоения новых механизмов 
и технологий в управлении, а также совершенствование 
системы оперативного и стратегического менеджмента.

Прогнозируемые результаты:
•	 усиление роли государственно-общественного управле-

ния гимназией в свете требований ФГОС;
•	 разработка и внедрение действенного механизма стиму-

лирования деятельности педагогов;
•	 создание системы комплексного мониторинга, разработ-

ка критериев оценки результатов качества образования 
при внедрении ФГОС;

•	 создание системы внутришкольного аудита с целью опе-
ративного реагирования на изменение социального зака-
за и коррекции основных видов деятельности гимназии;

•	 разработка критериев оценивания деятельности гим-
назии по подготовке и выполнению требований ФГОС: 
личностных результатов, достижений учащихся, работы 
педагогов.

Проект «Развитие ресурсной базы» направлен на систе-
матическое укрепление материально-технического оснаще-
ния ОУ. Особое значение уделяется приобретению оборудо-
вания для обеспечения учебного процесса. В гимназии уже 
функционирует медиа-центр, кабинеты насчитывают более 
120 единиц компьютерной техники, 26 мульти-медийных 
комплексов, 8 интерактивных досок, более 20 многофунк-
циональных устройств. И педагоги, и обучающиеся отме-
чают очень комфортные условия деятельности.

Прогнозируемые результаты:
•	 аттестация 80% учебных кабинетов гимназии на звание 

«Образцовый»;

•	 оснащенность 100% кабинетов оборудованием, необхо-
димым для проведения наблюдений, опытов, практиче-
ских работ.

Уже на первом этапе мониторинга эффективности 
внедрения программы развития гимназии (срез 2013–
2014 гг.) можно отметить ее положительные результаты 
в отношении всех субъектов образовательного про-
странства. Учащиеся удостаиваются первых и призовых 
мест на всероссийских и краевых предметных конкурсах 
и олимпиадах, а также демонстрируют высокие резуль-
таты ЕГЭ (средний балл по математике —  60,7; русскому 
языку —  71,2). Поступление выпускников гимназии в 
вузы страны и региона составляет 100%. При этом боль-
шинство родителей отмечают, что их дети поступают 
именно в те учреждения, которые были запланированы 
индивидуальной траекторией развития.

Значительно повысился уровень квалификации педа-
гогов (88% имеют высшее профессиональное образова-
ние, 72,5% —  высшую и первую квалификационную кате-
горию), а также показатели научной работы (ежегодно 
учителя публикуют не менее 5 научно-методических 
работ международного и всероссийского уровня).

Родители констатируют эффективность работы гим-
назии и высказывают желание обучать в гимназии после-
дующих детей. Личная заинтересованность проявляется 
в таком объективном показателе, как посещаемость 
родительских собраний, —  более 85% при среднегород-
ском показателе 70%.

Подводя итог многолетней работы по разработке 
и внедрению программы развития гимназии, следует 
отметить, что она не документ формального характера, 
который просто «должен быть», а реальное условие 
нового качества образования. Это актуальный управ-
ленческий инструмент, позволяющий педагогическому 
коллективу слаженно и целенаправленно выполнять 
поставленные задачи, а социальным заказчикам —  объ-
ективно оценивать достижения образовательного 
учреждения.
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Журнал «Инновационные проекты и программы в обра-
зовании» издается с 2008 года. За время существования жур-
нал получил академическое признание среди широкого круга 
специалистов, интересующихся проблемами образования. 
Журнал «Инновационные проекты и программы в образова-
нии» неоднократно награждался дипломами, отражающими 
основную функцию журнала: поддержку инновационных про-
цессов в образовании.

Общие сведения
Редакция принимает к рассмотрению оригинальные, нигде 

ранее не публиковавшиеся, статьи, содержащие новые резуль-
таты исследований:

а) по всем направлениям науки, связанным с совершен-
ствованием образования,

б) выполнением исследований по тематике РАО,
в) по педагогике (включая область педагогических про-

блем применения новых информационных технологий в об-
разовании), истории педагогики и образования, психологии, 
педагогической культурологии, экономике и социологии обра-
зования, акмеологии, теории и методике обучения и воспита-
ния (в различных предметных областях) в рамках следующих 
шифров специальностей научных работников:

13.00.01 — общая педагогика, история педагогики и 
образования,

13.00.08 — теория и методика профессионального об-
разования (педагогические науки),

13.00.02 — теория и методика обучения и воспитания 
(различные предметные области) уровни 
общего и профессионального образования,

19.00.07 —  педагогическая психология,
19.00.13 —  психология развития, акмеология.

г) статьи, отражающие передовой педагогический опыт 
работников образования; образовательных учреждений регио-
нов России, реализующих режим развития, поддерживающих и 
инициирующих инновационные процессы в образовании.

Статьи следует присылать по электронной почте на адрес 
sidenko@in-exp.ru вложенным файлом. В письме необходи-
мо обязательно указать номер мобильного телефона и адрес 
электронной почты для связи с автором. Редакция высылает 
подтверждение о получении статьи по электронной почте.

Материалы от аспирантов и соискателей ученой степени 
кандидата наук принимаются к рассмотрению при наличии 
подписанной (и заверенной в отделе кадров учреждения) ре-
комендации научного руководителя работы, составленной 
в произвольной форме, из которой было бы ясно, что руко-
водитель считает возможным и целесообразным опубликовать 
представленную работу в том виде, в котором она прислана в 
редакцию. Рекомендацию следует отсканировать и прислать в 
редакцию в виде приложенного к письму графического файла 
одновременно с текстом статьи.

Материалы от авторов, имеющих ученую степень док-
тора наук, принимаются к рассмотрению без рекомендаций.

После предварительного рассмотрения статьи на предмет 
соответствия тематике журнала и техническим требованиям к 
оформлению, статья либо возвращается автору (электронной 
почтой на адрес, с которого поступила в редакцию) с указани-
ем причины отказа, либо передается рецензенту. По итогам 
рецензирования автору высылается извещение одного из трех 
видов:

•	 о положительном отзыве рецензента, без замечаний по 
существу представленной работы; в этом случае мате-
риал принимается к публикации;

•	 об условно положительном (неотрицательном) отзы-
ве: рецензент отмечает наличие определенной новиз-
ны и значимости работы, но, вместе с тем, заявляет о 
невозможности публикации материала без доработ-
ки со стороны автора; в этом случае автору высылается 
текст статьи с замечаниями рецензента и предложени-
ем доработав материал, вернуть его в редакцию для по-
вторного изучения;

•	 об отрицательном отзыве рецензента; в этом случае 
статья с мотивированным заключением рецензента воз-
вращается автору.

Вне зависимости от результатов рецензирования, фамилия 
рецензента в ходе переписки с автором не раскрывается.

Рукописи аспирантов, получившие положительный от-
зыв рецензентов, публикуются бесплатно (в соответствии с 
п. 11 «Критериев для включения в Перечень ведущих рецен-
зируемых научных журналов и изданий, в которых должны 
быть опубликованы основные научные результаты диссер-
таций на соискание ученой степени доктора и кандидата 
наук», опубликованных на сайте ВАК) при наличии отскани-
рованной справки из аспирантуры или копии аспирантского 
удостоверения.

Содержательная подготовка статьи
(см. на сайте www.in-exp.ru Рекомендации авторам журна-

ла «Инновационные проекты и программы в образовании»)

Требования к авторскому оригиналу
	Формат — MS Word.
	Гарнитура — Times New Roman.
	Размер шрифта (кегль) — 14.
	Межстрочный интервал — 1,5.
	Межбуквенный интервал — обычный.
	Абзацный отступ — 0,7.
	Поля — все по 2 см.
	Выравнивание текста по ширине.
	Межсловный пробел — один знак.
	Допустимые выделения — курсив, полужирный.
	Внутритекстовые ссылки на включенные в список лите-

ратуры работы приводятся в квадратных скобках с ука-
занием номера источника в списке и номера страницы 
источника цитаты.

	Дефис должен отличаться от тире.
	Тире и кавычки должны быть одинакового начертания по 

всему тексту.
	При наборе не допускается стилей, не задаются колон-

ки.
	Не допускаются пробелы между абзацами.
	Рисунки только черно-белые, без полутонов, в вектор-

ных форматах WMF, EMF, CDR, AI, растровые изобра-
жения — в формате TIFF, JPG с разрешением не менее 
300 точек/дюйм, в реальном размере.

	Диаграммы из программ MS Excel, MS Visio вместе с ис-
ходным файлом.

Компоновка текста:

	на первой строке: УДК (размер шрифта — 12 кегль, вы-
равнивание — по левому краю)

	на второй строке: имя, отчество и фамилия автора 
(полностью), (размер шрифта — 12 кегль, выравнива-
ние — по правому краю)

Правила для авторов
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	далее: ученая степень, должность, организация, город 
(размер шрифта — 12 кегль, выравнивание — по право-
му краю)

	для аспирантов: аспирант кафедры… (соискатель по 
кафедре…) ВУЗа… города… (размер шрифта — 12 ке-
гль, выравнивание — по правому краю)

	на следующей строке: электронный адрес (размер 
шрифта — 12 кегль, выравнивание — по правому краю)

	если авторов несколько — вся информация о втором ав-
торе приводится ниже информации о первом и т. д.

	далее: название статьи (размер шрифта — 14 кегль, 
жирный, выравнивание — по ширине страницы)

	далее: аннотация (шесть — десять строк, размер 
шрифта — 12 кегль, выравнивание — по ширине стра-
ницы); проблема или основополагающий вопрос статьи 
(размер шрифта — 12 кегль, выравнивание — по шири-
не страницы).

Структура аннотации
• Цель………….
• Методология и методики исследования…………….
• Результаты…………………
• Научная новизна…………………
• Практическая значимость…………………………

Объем аннотации 200–250 слов. Сведения, содержащиеся в 
заглавии статьи, не должны повторяться в тексте аннотации.

	далее: ключевые слова (3–7 ключевых слов, размер 
шрифта — 12 кегль, выравнивание — по ширине страни-
цы через 1 интервал)

	далее:
	на английском языке: автор (авторы): фамилия, имя и 

первая буква отчества, ученая степень, должность, орга-
низация, город, электронный адрес (размер шрифта — 
12 кегль, выравнивание — по левому краю)

	на английском языке: название статьи (размер шриф-
та — 14 кегль, жирный, выравнивание — по ширине 
страницы)

	на английском языке: аннотация (размер шрифта — 
12 кегль, выравнивание — по ширине страницы)

	на английском языке: ключевые слова (размер шриф-
та — 12 кегль, выравнивание — по ширине страницы)

	далее: основной материал статьи — до 20-ти страниц 
текста (включая таблицы, исключая рисунки и список 
литературы), размер шрифта — 14 кегль, выравнива-
ние — по ширине страницы

	в конце статьи после основного материала статьи: спи-
сок цитируемой литературы — после слова Литера-
тура (размер шрифта — 12 пунктов, выравнивание — 
по левому краю).

В конце статьи, после списка цитируемой литературы:

	на английском языке: библиография (размер шрифта — 
12 кегль, выравнивание — по ширине страницы)

(в соответствии с п. 2 «Критериев для включения в Пере-
чень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, 
в которых должны быть опубликованы основные научные 
результаты диссертаций на соискание ученой степени док-
тора и кандидата наук», опубликованных на сайте ВАК)

Цитирование и сокращения

•	 Встречающиеся в тексте условные обозначения и со-
кращения должны быть раскрыты при первом упоми-
нании по тексту.

•	 Все цитируемые источники должны быть обозначены 
в списке литературы в конце статьи.

•	 В списке цитируемой литературы не должно быть 
источников, которые не упоминаются в тексте 
статьи.

•	 В списке цитируемой литературы источники должны 
располагаться по алфавиту, в конце списка распола-
гаются иностранные источники и далее интернет-ре-
сурсы.
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Уважаемые  читатели!

Оплатить журнал можно оплатив в любом отделении БАНКА нижеприведенную квитанцию.

Стоимость одного номера журнала с почтовой пересылкой 420 рублей. В графе «За журналы…»  
нужно вписать название выписываемого журнала: «Инновационные проекты и программы в 
образовании» и (или) «Муниципальное образование: инновации и эксперимент», далее вписать 
номер и год.

Не забудьте указать ФИО плательщика, а также почтовый адрес с индексом для отправки почтовой 
корреспонденции. Скан оплаченной квитанции важно отправить по адресу:

sidenko@in-exp.ru
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