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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

Ильясов Д.Ф., Ильясова О.А.

Аннотация. В соответствии с требова-
ниями к отбору содержания дополнительного
профессионального образования разработана
технология проектирования образовательных
программ повышения квалификации учителей
общеобразовательных учреждений. Описаны
три основных этапа проектирования образо-
вательных программ: подготовка целевого за-
каза на проектирование; изготовление про-
грамм; их оценка.

The technology of projecting teacher training
educational program created in accordance with
the requirements for the selection of the content of
additional vocational education. Three main stages
of educational programs creation are described:
preparing the target order on the creation, crea-
tion of programs and their assessment.

Ключевые слова: образовательная про-
грамма, повышение квалификации, проектиро-
вание образовательной программы, целевой
заказ, изготовление образовательной програм-
мы, оценивание образовательной программы.

Educational program, teacher training, pro-
jection of the educational program, the target
order, creation of the educational program, as-
sessment of educational programs.

Проектирование образовательных про-
грамм повышения квалификации осуществля-
ется в соответствии с требованиями к миниму-
му содержания дополнительного профессио-
нального образования и уровню профессио-
нальной квалификации кадров, устанавливае-
мых федеральным органом управления образо-
ванием и уточняемыми региональными орга-
нами управления образованием, а также с уче-

том потребностей самих учителей общеобразо-
вательных учреждений.

Это обстоятельство дает основания утвер-
ждать, что в качестве субъектов проектирова-
ния образовательных программ повышения
квалификации педагогических работников, на-
ряду с учреждениями дополнительного профес-
сионально-педагогического образования, целе-
сообразно рассматривать федеральный и ре-
гиональные органы управления образованием,
а также педагогических работников образова-
тельных учреждений. В соответствии с этим мы
охарактеризуем технологию проектирования
образовательной, функции соответствующих
субъектов и разграничение между ними полно-
мочий.

В процессуальном плане проектирование
образовательной программы характеризуется
собственными этапами и специфическими тех-
нологиями. В упрощенном виде можно выде-
лить три основных этапа:

- формирование целевого заказа на про-
ектирование образовательной программы;

- изготовление образовательной про-
граммы;

- оценивание образовательной программы.
Проектирование образовательной про-

граммы повышения квалификации начинается с
уточнения процесса целеполагания. На этом
этапе речь идет об определении того, для чего
проектируется новая образовательная програм-
ма, какова ее направленность, какие характер-
ные признаки следует реализовывать в ней.
Вполне определенные ответы на эти вопросы
можно рассматривать как целевой заказ на про-
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ектирование соответствующей образовательной
программы.

С позиции повышения эффективности дос-
тижения целевого заказа важно определиться с
его принципиальными характеристиками. В
качестве принципиальных характеристик целе-
вого заказа в нашем случае целесообразно рас-
сматривать принципиальную концепцию обра-
зовательной программы, которая подлежит
проектированию. Разработка такой концепции,
по нашему мнению, является прерогативой не
только государственных органов управления
образованием, но и других субъектов управле-
ния повышением квалификации кадров (на-
пример, учреждений дополнительного профес-
сионально-педагогического образования, му-
ниципальных органов управления образовани-
ем и руководителей образовательных учрежде-
ний). Здесь речь идет об организованном в
форме сотрудничества взаимодействии различ-
ных субъектов управления повышения квали-
фикации кадров.

Взаимодействие субъектов управления по-
вышением квалификации может осуществлять-
ся в различных аспектах.  В одном случае,  на-
пример, региональные органы управления об-
разованием обращаются к учреждению допол-
нительного профессионально-педагогического
образования с обоснованным заказом на проек-
тирование некоторой образовательной про-
граммы.  При этом они предлагают свою кон-
цепцию заказываемой образовательной про-
граммы. Учреждение дополнительного профес-
сионально-педагогического образования вправе
уточнять этот заказ. Например, оно может
предлагать какие-то фрагменты, способствую-
щие уточнению вносимого целевого заказа. В
результате такого взаимодействия рождается
принципиальная концепция заказываемой обра-
зовательной программы.

В другом случае, инициатором целевого
заказа на образовательную программу может
выступать учреждение дополнительного про-
фессионально-педагогического образования.
Опираясь на опыт своей деятельности, на неко-
торые данные о состоянии повышения квали-
фикации педагогических работников, а также
научные достижения, специалисты учреждения
могут представить свою концепцию образова-
тельной программы. В принципе, учреждение
дополнительного профессионально-педагоги-

ческого образования соответствующую кон-
цепцию могут воплощать в образовательную
программу самостоятельно. Однако сразу вста-
ет проблема востребованности такой образова-
тельной программы. Поэтому важно согласова-
ние концепции на образовательную программу
с органами управления образованием. В том
случае, когда содержание концепции не согла-
суется (или согласуется не в полной мере)  с
проводимой органом управления образованием
политикой в области повышения квалификации
педагогических работников, первые вправе
вносить коррективы в соответствующую кон-
цепцию (регулирование).

Таким образом, взаимодействия субъектов
управления повышением квалификации учите-
лей направлено на уточнение концепции целе-
вого заказа на проектирование образовательной
программы. При этом порядок взаимодействия
устанавливается в соответствии с методами
проведения экспертиз [5].

Так или иначе, на первом этапе (формиро-
вание целевого заказа) проектирования образо-
вательной программы ведущая роль отводится
взаимодействию субъектов управления повы-
шением квалификации.  При этом в основу та-
кого взаимодействия целесообразно, на наш
взгляд, положить идею обслуживания. В рас-
сматриваемом нами аспекте эта идея может
быть проинтерпретирована следующим обра-
зом. Пользователями (потребителями) образо-
вательных программ являются все субъекты
управления повышением квалификации педа-
гогических работников. Органы управления
образованием пользуются образовательными
программами в том смысле,  что они выражают
их требования в области повышения квалифи-
кации и являются результатом достижения со-
ответствующего целевого заказа. Учреждения
дополнительного профессионально-педагоги-
ческого образования используют образователь-
ные программы при организации и осуществ-
лении курсовой подготовки и переподготовки
педагогических работников. Сами же педагоги-
ческие работники образовательных учреждений
осваивают образовательные программы либо в
процессе курсовой подготовки или переподго-
товки, либо в процессе самообразования в меж-
курсовой период.

Поскольку все субъекты управления по-
вышением квалификации являются пользовате-
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лями образовательных программ, то их потреб-
ности (и (или) требования) необходимо рас-
сматривать как главный ориентир при опреде-
лении целесообразности проектирования тех
или иных образовательных программ. Другими
словами, целевой заказ на проектирование об-
разовательной программы следует направить на
удовлетворение потребностей субъектов
управления повышением квалификации педа-
гогических работников. При этом специалисты
учреждения дополнительного профессиональ-
но-педагогического образования могут рас-
сматриваться в качестве «обслуживающего
персонала», так как при проектировании обра-
зовательных программ они стремятся удовле-
творить, с одной стороны, требования феде-
рального и регионального органов управления
образованием, а с другой стороны, – потребно-
сти педагогических работников в повышении
квалификации. Однако следует учитывать тот
факт, что и специалисты учреждения дополни-
тельного профессионально-педагогического
образования, обладая свободой действий и са-
мостоятельностью, стремятся к профессио-
нальной самореализации. Поэтому можно ут-
верждать, что идея обслуживания может быть
продуктивной лишь при условии тесного со-
трудничества всех субъектов управления по-
вышением квалификации. На этом основании
можно сделать вывод о развитии между ними
системного взаимодействия, направленного на
взаимосодействие друг с другом в управлении
повышением квалификации педагогических
работников.

Опираясь на научные исследования в сис-
темном управлении образованием [1–2; 4; 6–7 и
др.], а также исходя из собственного опыта
проектирования образовательных программ,
можно выделить основания, в соответствии с
которыми может быть осуществлена система-
тизация взаимодействия субъектов управления
повышением квалификации. К таким основани-
ям могут быть отнесены:

- общее согласие в том,  что в практику
повышения квалификации педагогических ра-
ботников необходимо внедрять образователь-
ные программы, которые способствуют дости-
жению целей и реализации принятой политики
в сфере дополнительного профессионального
образования;

- общее понимание необходимости вза-
имного содействия друг другу в том, чтобы оп-
ределиться с концепцией образовательной про-
граммы;

- взаимная готовность к компромиссам,
направленная на поиск наилучших вариантов
концепции образовательной программы;

- взаимное понимание приоритетности
отношений субъектов управления повышением
квалификации к проектируемым образователь-
ным программам;

- способности считаться с фактами, про-
являющимися во взаимодействии субъектов
управления повышением квалификации педа-
гогических работников.

Итак, взаимодействие субъектов управле-
ния повышением квалификации обусловливает
появление взаимосогласованной концепции
образовательной программы, подлежащей про-
ектированию. Заметим, что формы ее выраже-
ния могут быть различными. Например, кон-
цепция может быть представлена в виде описа-
ния отличительных признаков, как в содержа-
нии образовательной программы, так и в ее
оформлении. Концепция может быть представ-
лена и в виде модели,  в которой выражены ха-
рактерные особенности проектируемой образо-
вательной программы.

Суть же концепции проектируемой образо-
вательной программы состоит в том,  что в ней
выражен своеобразный договор между субъек-
тами управления повышением квалификации,
предусматривающий:

- взаимное согласие «сторон» на проек-
тирование образовательной программы;

- взаимные обязательства «сторон» (на-
пример, учреждение дополнительного профес-
сионально-педагогического образования берет-
ся подготовить проект образовательной про-
граммы, а орган управления образованием вы-
ражает намерения использовать в практике по-
вышения квалификации педагогических работ-
ников).

Принятием концепции образовательной
программы заканчивается этап целеполагания
(формирования целевого заказа). Оформленная
соответствующим образом концепция пред-
ставляет собой целевой заказ на проектирова-
ние образовательной программы и является не-
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обходимой предпосылкой перехода к этапу из-
готовления образовательной программы.

Изготовление образовательной программы
является прерогативой учреждения дополни-
тельного профессионально-педагогического
образования. Оно является исполнителем соот-
ветствующего целевого заказа. На этом этапе
также может происходить взаимодействие ис-
полнителя с заказчиком. Например, взаимодей-
ствие может осуществляться по инициативе
исполнителя, если у него возникает потреб-
ность сделать какие-то уточнения, получить
дополнительные сведения и т.д. Взаимодейст-
вие может инициировать и орган управления
образованием. Тем не менее, главным субъек-
том на этапе изготовления образовательной
программы выступает учреждения дополни-
тельного профессионально-педагогического
образования.

Изготовление образовательных программ
осуществляется силами специалистов учрежде-
ния дополнительного профессионально-
педагогического образования, которые могут
быть объединены в различные структурные
подразделения (кафедры и лаборатории) и
группы (временные, творческие, рабочие и
т.п.). Сформулированный органом управления
образованием целевой заказ на изготовление
образовательной программы уточняется адми-
нистрацией учреждения дополнительного про-
фессионально-педагогического образования и
адресуется по отношению к конкретным струк-
турным подразделениям, группам или отдель-
ным специалистам. Основанием для выполнения
работы по изготовлению образовательной про-
граммы следует считать приказ или распоряже-
ние ректора учреждения дополнительного про-
фессионально-педагогического образования.

В приказе или распоряжении ректора перед
конкретными исполнителями ставятся кон-
кретные задачи. Эти задачи, на наш взгляд, це-
лесообразно компоновать в специальные тех-
нические задания. Технические задания пред-
ставляют собой «систему производственных
задач, в основание которой положен разверну-
тый в спецификации целевой заказа» [3, с. 322].
В технических заданиях, как правило, оговари-
ваются условия деятельности специалистов по
сбору, обработке материалов и оформлению
соответствующей образовательной программы.

Функциональное назначение технических
заданий, требования к представлению содержа-
ния и форме представления технических зада-
ний в развернутом виде описаны в научной ли-
тературе. В наиболее общем плане в «Техниче-
ском задании на выполнении работы по проек-
тированию образовательной программы повы-
шения квалификации педагогических работни-
ков образовательных учреждений» могут быть
включены следующие элементы: 1) основание
для выполнения работы; 2) классификация ра-
боты; 3) цель работы, ожидаемые результаты,
их практическая ценность; 4) технические тре-
бования; 5) форма и условия представления
результатов работы; 6) условия приемки ре-
зультатов работы; 7) перечень отчетной доку-
ментации.

В приложении к техническому заданию
может быть приведен календарный план вы-
полнения поставленных заданий. В нем не
только осуществляется компоновка задач в за-
дания, предназначенных для решения специа-
листами, но и производится распределение
объемов работы между ними, устанавливаются
сроки и формы предоставления окончательного
(промежуточного) результата.

Такие технические задания выдаются спе-
циалистам с целью уточнения их функций и
компетенций в процессе изготовления образо-
вательной программы. Здесь проявляется регу-
лирование процесса проектирования образова-
тельной программы. Администрация учрежде-
ния дополнительного профессионально-педа-
гогического образования определяет, кто из
специалистов и в каком объеме будет вовлечен
в проектирование образовательной программы.
Очевидно, что администрация заинтересована в
достижении ожидаемого результата в постав-
ленные сроки и при условии минимальных за-
трат ресурсов. Поэтому она вовлекает в эту ра-
боту тех специалистов, которые могут квали-
фицированно ее осуществлять в силу своих
функциональных обязанностей.

Прежде всего, исполнители технического
задания должны обратить внимание на то, дос-
таточно ли материалов и средств, необходимых
для изготовления образовательной программы.
При этом имеется в виду не только содержа-
тельный аспект сведений, на основе которых
разрабатывается образовательная программа,
но и материально-технические средства, ис-
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пользуемые при обработке материалов и
оформлении программы.

Специалисты могут провести ревизию
имеющихся в их распоряжении материалов,
содержащих полезные сведения для изготовле-
ния образовательной программы. Опираясь на
опыт проектирования образовательных про-
грамм, можно сделать вывод о зависимости ка-
чества образовательной программы от меры
обеспеченности материалами, раскрывающими
содержательный аспект проектируемой про-
граммы. Недостаток материалов обусловливает
эклектичность, субъективизм, неубедитель-
ность в содержании образовательной програм-
мы. Избыток сведений, отражаемых в програм-
мах, может приводить к негативному их вос-
приятию со стороны пользователей (из-за пере-
груженности содержания второстепенными
сведениями). Поэтому достаточность материа-
лов является важной предпосылкой востребо-
ванности изготавливаемой образовательной
программы.

Определить меру достаточности имеющих-
ся материалов специалисты могут самостоя-
тельно, ограничиваясь личной оценкой этих
материалов. Иногда они могут опираться на
опыт других проектировщиков образователь-
ных программ, ориентируясь на действия «по
образцу и подобию». Если материалы имеются
в достаточном количестве, специалисты могут
приступать к их обработке. Если материалов
недостаточно, то им необходимо заняться сбо-
ром дополнительной информации. С разной
мерой подробности методы сбора материалов
(сведений) освещены в многочисленных источ-
никах.

Собранные материалы подлежат тщатель-
ной обработке в процессе аналитической дея-
тельности специалистов. Целью такой обработ-
ки является выявление фактов, относящихся к
целевому заказу на проектирование образова-
тельной программы. Сначала следует организо-
вать осуществление первичной обработки ма-
териалов. Она состоит в том, чтобы сущест-
вующие материалы разбить на группы по тем
признакам, которые зафиксированы в концеп-
ции образовательной программы. Причем спе-
циалистами могут использоваться как фор-
мальные, так и неформальные методы первич-
ной обработки. Здесь возможно применение
специальных технических средств.

По окончании первичной обработки мате-
риалов проводится углубленный анализ каждой
из выделенной групп. Анализ состоит в том,
чтобы выявить присутствие здесь характери-
стики того признака, на основании которого
была образована группа. Используя методы
системного анализа, специалисты готовят
обобщающий материал по образованным груп-
пам. Обобщенный материал может носить ком-
пилятивный характер, когда в нем беспристра-
стно отражаются исходные факты. Ценными, с
нашей точки зрения, являются авторские пози-
ции специалистов, относящиеся к выражению
основного признака.

Собранные воедино обобщенные материалы
представляют собой базу данных, на которую
можно опираться при изготовлении образова-
тельной программы. Содержание обобщенной
базы данных может служить причиной, побуж-
дающей учреждение дополнительного профес-
сионально-педагогического образования к изме-
нению своего отношения к ранее определенной
концепции образовательной программы.

Для того чтобы уточнить концепцию обра-
зовательной программы учреждения дополни-
тельного профессионально-педагогического
образования должно получить согласие заказ-
чика. Это означает необходимость возврата к
этапу целеполагания для того, чтобы вырабо-
тать уточненный вариант концепции проекти-
руемой образовательной программы.

После ряда возможных уточнений концеп-
ции в результате, может быть, неоднократной
обработки исходных данных и обобщенных
материалов, она (концепция) примет достаточ-
но конкретный вид (например, модель, макет
ожидаемой программы). В этом случае специа-
листам остается лишь создать образовательную
программу. Причем вполне возможны различ-
ного рода варианты образовательной програм-
мы, отличающиеся друг от друга нюансами со-
держания, его организации, оформления.

В изготовлении образовательной програм-
мы определенную роль играет дизайн. Культу-
ра оформления является показателем квалифи-
кации соответствующих специалистов. Ясно,
что их возможности значительно расширяются,
если имеется многофункциональная матери-
ально-техническая база. Оформление образова-
тельной программы вызывает соответствующее
отношение со стороны пользователей. Поэтому
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различного рода украшения, ненавязчиво при-
мененные в оформлении образовательной про-
граммы, могут способствовать формированию
положительного отношения к ней со стороны
пользователей.

Характеризуя технологию изготовления
образовательной программы, нельзя обойти
вниманием такой аспект, как личная позиция
специалистов. Речь идет о потребности специа-
листов самовыражаться в результатах своего
труда.  Наша позиция состоит в том,  чтобы ад-
министрация учреждения дополнительного
профессионально-педагогического образования
поощряла неравнодушное отношение специа-
листов к изготовлению образовательной про-
граммы,  их стремление к самовыражению.  В
образовательных программах, изготовленными
такими специалистами, можно ожидать изяще-
ство изложения содержания и представление
формы и, самое главное, заботы о пользовате-
лях и проявления уважения к ним.

Изготовленная образовательная программа
(или ее варианты) подлежит (подлежат) оцени-
ванию. Суть оценивания состоит в том, чтобы
сопоставить целевой заказ на проектирование
образовательной программы с ее изготовлен-
ным вариантом. Субъектами оценивания могут
быть как представители заказчиков (например,
специалисты органов управления образовани-
ем), так и представители изготовителей (спе-
циалисты учреждения дополнительного про-
фессионально-педагогического образования).
Они вместе образуют специальный консилиум,
функции которого состоят в том, чтобы, озна-
комившись с изготовленной образовательной
программой, вынести свое суждение о целесо-
образности (или нецелесообразности) ее вне-
дрения в практику повышения квалификации
руководителей.

Фактически, субъекты оценивания высту-
пают в роли экспертов. Отличие их от экспер-
тов состоит в явно выраженной заинтересован-
ности, так или иначе, оценить рассматривае-
мую образовательную программу. Специали-
сты учреждения дополнительного профессио-
нально-педагогического образования заинтере-
сованы в том, чтобы образовательная програм-
ма была принята хотя бы за основу. Представи-
тели же органов управления образованием за-
интересованы в том, чтобы повышать качество
изготавливаемых образовательных программ.

Представители каждой из сторон высказы-
вают на консилиуме свои соображения относи-
тельно изготовленной образовательной про-
граммы, приводя при этом определенные обос-
нования высказанным позициям. Все это очень
важно в плане поиска взаимоприемлемого ре-
шения относительно значимости образователь-
ной программы. Кроме того в процессе конси-
лиума может возрастать определенность в ви-
дении роли образовательной программы в по-
вышении квалификации педагогических работ-
ников.

Методика проведения консилиума может
быть различной. В педагогической литературе
соответствующие вопросы отражены достаточ-
но хорошо. Мы хотели бы обратить внимание
на некоторые общие установки.

Прежде всего, подбор представителей
субъектов оценивания изготовленной образова-
тельной программы следует осуществлять с
учетом ряда требований к кандидатам. Исходя
из анализа практики проектирования образова-
тельных программ, к таким требованиям к кан-
дидатам можно отнести:

- достаточную компетентность во всех
аспектах оцениваемой образовательной про-
граммы;

- принципиальность в отстаивании объ-
ективной необходимости системы повышения
квалификации кадров в качественных образо-
вательных программах;

- индивидуальные особенности (комму-
никабельность, способность к сотрудничеству,
взаимная психологическая совместимость, го-
товность выслушать и понять других).

Кроме того, следует соблюдать некоторые
требования к организации консилиума. К ним
мы моги отнести:

- целенаправленное ознакомление всех
участников консилиума, как с концепцией об-
разовательной программы,  так и с самой изго-
товленной программой;

- создание надлежащих условий для
предварительного ознакомления с образова-
тельной программой членов консилиума;

- определение регламента проведения кон-
силиума и ознакомление с ним всех его членов.

В ходе консилиума могут высказываться
замечания, выдвигаться предложения относи-
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тельно корректировки образовательной про-
граммы (или ее элементов). Если корректиров-
ка незначительна, то она сразу вносится в обра-
зовательную программу. Если согласованные
замечания требуют значительных корректив, то
образовательную программу отправляют на
доработку. Доработанный вариант образова-
тельной программы вновь поступает на рас-
смотрение членов консилиума для оценивания.

Серьезное внимание, на наш взгляд, целе-
сообразно уделить этике взаимоотношения сто-
рон (заказчиков и исполнителей) в процессе
оценивания образовательной программы. Речь
идет о необходимости соблюдения правил вы-
сказывания критических замечаний, а также
ответов на критику. Опираясь на опыт прове-
дения такого рода мероприятий, в качестве
наиболее общих рекомендаций мы могли бы
назвать следующие:

- критические замечания должны быть
конструктивными по существу и доброжела-
тельно высказанными по форме;

- при отсутствии у критикующего кон-
кретного варианта видения оцениваемой обра-
зовательной программы необходимо хотя бы
обосновать высказываемые критические заме-
чания;

- высказывая критические замечания,
следует исходить из практической осуществи-
мости высказываемых положений;

- критикующему важно уметь выслуши-
вать мнения изготовителей образовательной
программы, а также желание понять их точку
зрения.

Результаты оценивания образовательной
программы могут фиксироваться в виде отчета
или протоколироваться. Если процедурой оце-
нивания предусмотрена другая документация,
то она также составляется по специальной
форме. Материалы оценивания вместе с обра-
зовательной программой представляются за-
казчику на предмет целесообразности их вне-
дрения в практику повышения квалификации
педагогических работников образовательных
учреждений. В результате может быть принято
одно из следующих решений:

- внедрить образовательную программу в
практику повышения квалификации педагоги-
ческих работников;

- отклонить внедрение образовательной
программы;

- вернуть образовательную программу на
доработку и т.п.

Очевидно, что для принятия взвешенного
решения необходима достаточно полная ин-
формация. Если сведений, предоставленных
изготовителем образовательной программы,
недостаточно, могут быть проведены дополни-
тельные организационные мероприятия. К ним
можно отнести:

- проведение совещаний со специалиста-
ми органа управления образованием по обсуж-
дению предлагаемой образовательной про-
граммы;

- проведение выборочного эксперимента
по изучению отношения субъектов управления
повышением квалификации педагогических
работников к образовательной программе или
по апробации образовательной программы в
практику повышения квалификации.

Целью этих организационных мероприятий
является получение дополнительных сведений
из практики повышения квалификации педаго-
гических работников о целесообразности вне-
дрения образовательной программы. В любом
случае орган принимается вполне определенное
решение. Одним из вариантов такого решения
является то, чтобы разработанную и апробиро-
ванную образовательную программу внедрить
в практику повышения квалификации педаго-
гических работников.
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Аннотация. В статье рассматриваются
методологические основы развития дополни-
тельного профессионального образования в ус-
ловиях реализации новых аттестационных
требований к деятельности учителя.

In the article methodological bases of develop-
ment of additional vocational training in the condi-
tions of realization of new certification require-
ments to activity of the teacher are considered.
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Обращенность в теории профессионально-
го образования к компетентностному подходу
имеет выраженное практическое обоснование,
поскольку современная ситуация на рынке тру-
да требует усиления интегративных связей ме-
жду качеством профессиональной подготовки
специалиста и степенью его успешности в са-
мостоятельной профессиональной деятельно-
сти. Целостность реализуемого компетентност-
ного подхода определяется и концептологией
федеральных стандартов общего образования,
профессионального (включая педагогическое)
образования, утвержденными квалификацион-
ными характеристиками должностей работни-
ков образования (август 2009 г.), аттестацион-
ные требования к деятельности педагогических
работников государственных (кроме федераль-
ных) и муниципальных образовательных учре-
ждений (январь 2011 г.), федеральными госу-
дарственными стандартами среднего образова-
ния.  В тоже время,  кажущаяся целостность
компетентностного подхода в образовании, в
практике (в нормативных документах) таковой,
на наш взгляд, не является.

Обоснуем свою позицию. Для этого, преж-
де всего, обратимся к квалификационным ха-
рактеристиками должностей работников обра-
зования, в которых под компетентностью по-
нимается качество действий работника, обеспе-
чивающих адекватное и эффективное решение
профессионально значимых предметных задач,
носящих проблемный характер, а также готов-
ность нести ответственность за свои действия.
В данном документе определены основные со-
ставляющие компетентности работников обра-
зования: профессиональная, коммуникативная,
инновационная, правовая компетентности [3].

Сравним данное толкование структуры
компетентности работников образования опре-
делением, с представленным в Аттестационных
требованиях к деятельности педагогических
работников государственных (кроме федераль-
ных) и муниципальных образовательных учре-
ждений: а) компетентность в области личност-
ных качеств, б) компетентность в постановке
целей и задач педагогической деятельности; в)
компетентность в мотивировании учащихся на
осуществление учебной деятельности; г) ком-
петентность в разработке программ деятельно-
сти и принятии педагогических решений; д)
компетентность в обеспечении информацион-
ной основы педагогической деятельности; е)
компетентность в организации педагогической
деятельности [7].

Внешнее различие определений нуждается
в уточнении, поскольку слушатели в дополни-
тельном образовании – это специалисты,
имеющие квалификацию и работающие по оп-
ределенной специальности. Отметим, что в оп-
ределении понятия «профессиональная квали-
фикация», имеются разночтения в отечествен-
ном и международном подходах. Так в евро-
пейском формате профессиональное образова-
ние и квалификация рассматриваются как
принципиальные элементы системы объектив-
но-личностных факторов, не только влияющих
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на трудовую деятельность, но и ее определяю-
щих. В связке «образование – квалификация»
зарубежные исследователи определяют образо-
вание (включая дополнительное) как постоян-
ную величину, организационную и содержа-
тельную ее составляющую, а квалификацию –
как переменную, более подвижную величину. В
отечественной теории и практике профессио-
нальной подготовки укоренилось достаточно
устойчивое представление о взаимообуслов-
ленности этих элементов: чем выше образова-
ние – тем выше квалификация и наоборот. Ка-
тегория «квалификация» используется в норма-
тивном смысле как требования профессиональ-
ной деятельности к работнику в качественном и
количественном выражениях. Эти требования
описаны в квалификационных характеристи-
ках, определяющих задачи, которые доложен
решать специалист, знания, умения, которыми
он должен обладать, личностные качества, ко-
торыми должен обладать работник соответст-
вующего квалификационного уровня. То есть
квалификационная характеристика определяет
требования профессии к различным уровням
выполнения профессиональной деятельности и
включает перечень компетенций специалиста.
Сошлемся на соответствующий документ: тре-
бования, предъявляемые Единым квалифика-
ционным справочником к работникам образо-
вания, направлены на повышение результатив-
ности их труда, трудовой активности, деловой
инициативы и компетентности работников об-
разования, наиболее полное использование их
профессионального и творческого потенциала,
рациональную организацию труда и обеспече-
ние его эффективности. При этом под компе-
тентностью понимается качество действий ра-
ботника, обеспечивающих адекватное и эффек-
тивное решение профессионально значимых
предметных задач, носящих проблемный ха-
рактер, а также готовность нести ответствен-
ность за свои действия [3].

В данном контексте,  если речь идет о по-
вышении квалификации специалистов, то, пре-
жде всего, должен учитываться уровень про-
фессионализма и тип профессиональной дея-
тельности каждого из слушателей. Такой под-
ход, во-первых, определяет дидактические тре-
бования к любой программе дополнительного
профессионального образования – «входная»
диагностика уровня профессиональной компе-

тентности слушателей и мотивации к повыше-
нию квалификации. Во-вторых, такой подход
позволяет создавать условия для выбора и реа-
лизации слушателем индивидуальной образо-
вательной траектории в процессе повышения
квалификации.

Таким образом, профессионал будущего
(как модель востребованного специалиста)
должен обладать универсальной способностью
своим локальным профессиональным действи-
ем программировать и перепрограммировать
тенденции развития антропосферы, ноосферы,
социосферы, сферы культуры и т. п., что в свою
очередь, актуализирует необходимость обозна-
чить ключевых понятий, посредством которых
может быть описан круг этих феноменов: си-
туация, самоопределение, выбор, цель, прогноз,
проект, практическое действие и др. Подчерк-
нем значимость данного подхода, поскольку он
определяется конкретной ситуацией в дополни-
тельном профессиональном образовании – ка-
ждый специалист образования проходит атте-
стационную процедуру каждые пять лет. И,
следовательно, именно система дополнитель-
ного профессионального образования призвана
выполнять свою главную миссию – оператив-
ную коррекцию и/или адаптацию профессио-
нальной позиции, профессионального опыта,
профессиональных компетенций учителя в
контексте актуальных тенденций образования.

Основные составляющие компетентности
педагогических работников, согласно Единого
квалификационного справочника, включают
характеристики, которые могут совершенство-
ваться и/или корректироваться:

- профессиональная компетентность –
качество действий работника, обеспечивающих
эффективное решение профессионально-педа-
гогических проблем и типичных профессио-
нальных задач, возникающих в реальных си-
туациях педагогической деятельности, с ис-
пользованием жизненного опыта, имеющейся
квалификации, общепризнанных ценностей;
владение современными образовательными
технологиями, технологиями педагогической
диагностики, психолого-педагогической кор-
рекции, и т.п., методическими приемами, педа-
гогическими средствами и их постоянное со-
вершенствование; использование методических
идей, новой литературы и иных источников
информации в области компетенции и методик
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преподавания для построения современных за-
нятий с обучающимися (воспитанниками,
детьми), осуществление оценочно-ценностной
рефлексии;

- информационная компетентность – ка-
чество действий работника, обеспечивающих
эффективный поиск, структурирование инфор-
мации, ее адаптацию к особенностям педагоги-
ческого процесса и дидактическим требовани-
ям, формулировку учебной проблемы различ-
ными информационно-коммуникативными спо-
собами, квалифицированную работу с различ-
ными информационными ресурсами, профес-
сиональными инструментами, готовыми про-
граммно-методическими комплексами, позво-
ляющими проектировать решение педагогиче-
ских проблем и практических задач, использо-
вание автоматизированных рабочих мест учи-
теля в образовательном процессе; регулярная
самостоятельная познавательная деятельность,
готовность к ведению дистанционной образо-
вательной деятельности, использование ком-
пьютерных и мультимедийных технологий,
цифровых образовательных ресурсов в образо-
вательном процессе, ведение школьной доку-
ментации на электронных носителях;

- коммуникативная компетентность – ка-
чество действий работника, обеспечивающих
эффективное конструирование прямой и обрат-
ной связи с другим человеком; установление
контакта с обучающимися (воспитанниками,
детьми) разного возраста, родителями (лицами,
их замещающими), коллегами по работе; умение
вырабатывать стратегию, тактику и технику
взаимодействий с людьми, организовывать их
совместную деятельность для достижения опре-
деленных социально значимых целей; умение
убеждать, аргументировать свою позицию; вла-
дение ораторским искусством, грамотностью
устной и письменной речи, публичным пред-
ставлением результатов своей работы, отбором
адекватных форм и методов презентации;

- правовая компетентность – качество
действий работника, обеспечивающих эффек-
тивное использование в профессиональной дея-
тельности законодательных и иных норматив-
ных правовых документов органов власти для
решения соответствующих профессиональных
задач [3].

Такого рода характеристики находится в
единстве с исходным определением категории

компетенция/компетентность, трактующем
компетентность как основывающийся на зна-
ниях, интеллектуально и личностно обуслов-
ленный опыт социально-профессиональной
жизнедеятельности человека. Однако, с точки
зрения теории профессионального образования,
такой подход недостаточен и слишком усечен.
В литературе существуют несколько терминов,
определяющих типы компетенций: «общие»
(С. Е. Шишов), «основные», «актуальные»
(И. А. Зимняя), «базовые», «универсальные»,
«инструментальные», «ядерные» (Ю. Колер) и
т. д. Кроме того, существуют различные подхо-
ды к определению структуры профессиональ-
ной компетентности. В частности:

1. В психологии труда в структуре катего-
рии «профессиональная компетентность» вы-
деляются: специальная, социальная, личностная
и индивидуальная компетенции;

2. В исследованиях по педагогике, психо-
логии, менеджменту, имиджеологии «профес-
сиональная компетентность» трактуется в
единстве следующих компонентов:

- ситуативная, функциональная, интел-
лектуальная, социальная компетентность;

- специальная, индивидуальная, личност-
ная компетентность;

- предметная, личностно-индивидуаль-
ная, социально-коммуникативная компетент-
ность;

- нормативно-правовая, политическая
грамотность; подготовленность в сфере делово-
го этикета; социально-экономическая подго-
товленность;

- профессиональные, базовые, личност-
ные, социальные компетенции (И. А. Зимняя)
[1; 2; 4; 5; 6; 7].

Приведенные подходы основаны на выде-
лении в структуре профессиональной компе-
тентности  профессиональной и личностной
составляющих. Однако именно личностная со-
ставляющая отсутствует в характеристиках
Единого квалификационного справочника.
Внешне, при анализе требований к аттестации
работников образования [7; с. 16], можно ут-
верждать, что личностная составляющая в про-
фессиональной компетентности учителя учте-
на. В соответствии с разработанным профес-
сиональным стандартом квалификация педаго-
га может быть описана как совокупность шести
основных компетентностей:
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- Компетентность в области личностных
качеств.

- Компетентность в постановке целей и
задач педагогической деятельности.

- Компетентность в мотивировании обу-
чающихся (воспитанников) на осуществление
учебной (воспитательной) деятельности.

- Компетентность в разработке програм-
мы деятельности и принятии педагогических
решений.

- Компетентность в обеспечении информа-
ционной основы педагогической деятельности.

- Компетентность в организации педаго-
гической деятельности.

Характеристиками компетентности учителя
в области личностных качеств определены эм-
патийность и социорефлексия, самоорганизо-
ванность и общая культура которые, по мне-
нию авторов методики аттестации работников
образования [7], отражают выраженность у пе-
дагога определенных характеристик, описы-
вающих его как специалиста, способного эф-
фективно справляться с педагогической дея-
тельностью. На наш взгляд, приведенные на
стр. 152 характеристики общей культуры учи-
теля крайне неопределенны и размыты: облада-
ет широким кругозором, легко поддерживает
разговоры на различные темы;  поведение и
внешний вид учителя соответствуют этическим
нормам; осведомлен об основных событиях и
изменениях современной социальной жизни;
обладает педагогическим тактом, деликатен в
общении. Можно возразить авторам-разработ-
чикам «Методических рекомендаций» относи-
тельно уместности рассмотрения педагогиче-
ского такта как характеристики общей культу-
ры, а не эмпатии учителя. Можно недоумевать,
почему характеристика «любовь учителя к де-
тям» включает умение смотреть на ситуацию с
точки зрения других (а не детей) и достигать
взаимопонимания; умение поддержать обу-
чающихся и коллег (?) по работе и т. д.

Но, особенную тревогу вызывает тот факт,
что ни в одной из характеристик не учтена сте-
пень владения и использования учителем в сво-
ей деятельности основами компетентностного
подхода к моделированию образовательного
процесса. Прежде всего, это необходимость в
резком изменении характера обучения в совре-
менных условиях, который заключается в не-
обходимости перейти от модели передачи зна-

ний к моделям совместного приобретения и
выработки знаний в ходе учебного процесса.
Полагаем, что отсутствие в характеристиках
профессиональной компетентности учителя
показателей владения им принципами и мето-
дами компетентностного подхода является
главным недостатком всей осуществляемой с 1
января 2011 года процедуры аттестации. При-
том, что начальная школа с 1 сентября текуще-
го года переходит на стандарты нового поколе-
ния, целиком разработанные на основе компе-
тентностного подхода. Получается, что при ат-
тестации не учитывается практически ни одна
из характеристик ценностно-смысловой ориен-
тации учащихся (знание моральных норм, уме-
ние соотносить поступки и события с приня-
тыми этическими принципами, умение выде-
лить нравственный аспект поведения) и ориен-
тация в социальных ролях и межличностных
отношениях. Решению этой задачи может спо-
собствовать дополнительное профессиональное
образование, моделируемое на основе компе-
тентностного подхода. Для этого необходимо:

1) для каждой программы ДПО методиче-
ский комплекс разрабатывать на основе компе-
тентностного подхода: компетентностная мо-
дель слушателя, паспорт и программа форми-
рования у слушателей каждой компетенции и
т.д.  При этом система ДПО должна быть ори-
ентирована на компетентностную модель спе-
циалиста, определенную в проекте ГОС высше-
го профессионального образования третьего
поколения, как модель, актуализированную в
соответствии с развитием социально-экономи-
ческой ситуации на производстве, отрасли, на
конкретном предприятии.

2) при рассмотрении условий развития
компетентности слушателя с учетом его жела-
ний, стремлений, ценностей, особенностей
процесса самостроительства на основе само-
развития, «дообучения и переобучения», спо-
собности к адаптации в быстро изменяющемся
мире – с учетом того, что «развитие компетент-
ности» относится не только к слушателю, но и
к преподавателю, который создает инноваци-
онную среду дополнительного образования,
разработка компетентностной модели препода-
вателя системы ДПО;

3) обеспечить слушателю позицию
равноправного деятельностного субъекта слож-
ной коммуникативной системы ДПО, име-
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ющего возможность проявлять инициативу в
выборе вариантов дидактических условий. При
этом система ДПО должна функциони-ровать
на основе принципа вариативности, что, в свою
очередь, обеспечит возможность выбора
слушателем варианта образовательной траек-
тории, адекватного его стартовым возмож-
ностям,

4) обеспечить фундаментализацию развития
профессиональной компетентности учителя на
основе междисциплинарной интеграции внутри
каждой конкретной программы ДПО;

5) развитие информационной образова-
тельной среды ДПО на основе использования
информационных технологий является основой
для формирования,

6) в процессе моделирования содержания
системы ДПО усилить взаимодействие с рабо-
тодателями, что является основой для построе-
ния инновационной образовательной среды
ДПО со свойственной ей динамичностью и
учетом особенностей рыночной экономики.
Такой подход усиливает социально-профес-
сиональную направленность компетентности
слушателя системы ДПО.
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Аннотация. В статье рассматриваются
особенности деятельности педагогов допол-
нительного образования, проблема развития их
профессиональной компетентности и воз-
можности системы повышения квалификации
в решении данной проблемы.

In article features of activity of teachers of
additional education, a problem of development of
their professional competence and possibility of
system of improvement of professional skill in the
decision of the given problem are considered.
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гога дополнительного образования, инноваци-
онный потенциал педагога, профессиональная
компетентность педагога дополнительного
образования, повышение квалификации.

Additional education of children, features of
activity of the teacher of additional education, in-
novative potential of the teacher, professional
competence of the teacher of additional education,
improvement of professional skill.

На современном этапе перед системой до-
полнительного образования детей стоят задачи
качественного обновления его содержания: по-
вышения уровня дополнительных образова-
тельных услуг за счет расширения спектра об-
разовательных программ, удовлетворяющих
потребности,  интересы как каждого ребенка в
отдельности,  так и общества в целом и повы-
шение уровня профессиональной компетентно-
сти педагогов.

Образовательный процесс в учреждениях
дополнительного образования детей (УДОД)
отличается от базового иным способом педаго-
гического руководства: обучающемуся предос-
тавляется право выбора вида деятельности,
уровня сложности и темпа освоения образова-
тельной программы; организуется творческое
сотрудничество детей и взрослых. Спецификой
дополнительного образования детей так же яв-

ляется тот факт,  что ребенок может выбирать
педагога, у которого он будет заниматься.

В этих условиях предъявляются чрезвы-
чайно высокие требования как к профессио-
нально-предметному уровню, так и к психоло-
го-педагогической подготовке работников дан-
ной сферы образования. Органичное сочетание
профессиональных (специально-предметных,
общеметодической, психолого-педагогической)
и личностных качеств имеет особое значение в
их деятельности. Педагог должен быть не толь-
ко настоящим специалистом в области опреде-
ленного вида творческой деятельности, но и
обладать способностью к сопереживанию, уме-
нием выстраивать личностно-равноправные
отношения с детьми. Педагог дополнительного
образования реализует содержание предметной
области в условиях: индивидуализации образо-
вательного процесса, когда ребенок и его роди-
тели выступают главными «заказчиками»; не-
формального деятельностного общения с ак-
центом на передачу опыта старшего младшему;
практико-ориентированной направленности
деятельности с обязательным предъявлением
результата.  Ш.  А.  Амонашвили в свое время
дал следующую характеристику профессио-
нального портрета педагога дополнительного
образования детей: «Педагог-внешкольник –
это педагог, который пришел из будущего с
целью показать воспитанникам образец их
жизни, самоопределения и самоутверждения».

Современные требования к педагогу до-
полнительного образования, сформулирован-
ные в нормативно-правовых документах (ква-
лификационная характеристика по должности
«Педагог дополнительного образования», Го-
сударственные требования к минимуму содер-
жания и подготовки выпускников по специаль-
ности «Педагогика дополнительного образова-
ния») определяют, что готовность специалиста-
практика к организации образовательного про-
цесса основана не только на специально-
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профессиональной подготовке в определённом
виде деятельности, но и глубоких психолого-
педагогических и социально-педагогических
знаниях, широкой профессиональной и общей
культуре.

На основе выше перечисленных докумен-
тов разработана модель педагога дополнитель-
ного образования, включающая в себя наличие
высокого инновационного потенциала. Инно-
вационный потенциал педагога дополнительно-
го образования рассматривается нами как инте-
гральная характеристика профессионально-
личностных качеств, включающая творческую
мотивацию, активность, способность к само-
реализации в условиях различных нововведе-
ний, профессиональную и методологическую
компетентность. Е. С. Рапацевич [3, C. 198] раз-
деляет педагогические инновации по области
распространения: в обучении; в воспитании; в
управлении; в переподготовке кадров. Профес-
сиональный рост, становление педагога и раз-
витие его инновационного потенциала, профе-
сисональной компетентности в процессе повы-
шения квалификации освещались в работах
В. А. Беликова, В. Г. Рындак, А. В. Усовой,
А. И. Щетинской и др.

Современные подходы и трактовки профес-
сиональной компетентности весьма различны.
Существующие на сегодняшний день в зару-
бежной литературе определения профессио-
нальной компетентности как «углубленного
знания», «состояния адекватного выполнения
задачи», «способности к актуальному выполне-
нию деятельности» и другие не в полной мере
отражают содержание этого понятия. Чаще все-
го это понятие употребляется интуитивно для
выражения высокого уровня квалификации и
профессионализма. Профессиональная компе-
тентность рассматривается как характеристика
качества подготовки специалиста, потенциала
эффективности трудовой деятельности. В педа-
гогике данную категорию рассматривают либо
как производный компонент от «общекультур-
ной компетентности» (Н. Розов, Е. В. Бондарев-
ская), либо как «уровень образованности спе-
циалиста» (Б. С. Гершунский, А.Д. Щекатунова).

А.  К.  Маркова выделяет четыре вида про-
фессиональной компетентности [2, С. 146]:
специальную, социальную, личностную инди-
видуальную:

1. Специальная, или деятельностная проф-
компетентность характеризует владение дея-
тельностью на высоком профессиональном
уровне и включает не только наличие специ-
альных знаний, но и умение применить их на
практике.

2. Социальная профкомпетентность харак-
теризуется владением способами совместной
профессиональной деятельности и сотрудниче-
ства, принятыми в профессиональном сообще-
стве приемами профессионального общения.

3. Личностная профкомпетентность пред-
полагает владение способами самовыражения и
саморазвития, средствами противостояния
профессиональной деформации. Сюда же отно-
сят способность специалиста планировать свою
профессиональную деятельность, самостоя-
тельно принимать решения, видеть проблему.

4. Индивидуальная профкомпетентность
означает владение приемами саморегуляции,
готовность к профессиональному росту, нали-
чие устойчивой профессиональной мотивации.

В качестве одной из важнейших состав-
ляющих профессиональной компетентности
А. К. Маркова называет способность самостоя-
тельно приобретать новые знания и умения, а
также использовать их в практической деятель-
ности.

Вызывает интерес иерархическая модель
педагогической компетентности. Составляю-
щие модель блоки представляют собой шесть
видов педагогической компетентности: знание-
вую, деятельностную, коммуникативную, эмо-
циональную, личностную, творческую. Под-
черкивается особая значимость принципа по-
следовательности, имеющего прямое отноше-
ние к формированию компетентности педагога
в процессе его обучения.

С учетом анализа существующих исследо-
ваний по вопросу профессиональной компе-
тентности уточним рассматриваемое понятие
применительно к специалистам педагогическо-
го профиля. В соответствии со сказанным,
профессиональная компетентность педагога
представляет собой качественную характери-
стику личности специалиста, которая включает
систему научно-теоретических знаний, как в
предметной области, так и в области педагоги-
ки и психологии. Профессиональная компе-
тентность педагога дополнительного образова-
ния – это многофакторное явление, включаю-
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щее в себя систему теоретических знаний и
способов их применения в конкретных педаго-
гических ситуациях, ценностные ориентации
педагога, а также интегративные показатели
его культуры (речь, стиль общения, отношение
к себе и своей деятельности, к смежным облас-
тям знания и др.). Развитие профессиональной
компетентности предполагает совершенствова-
ние умения формулировать актуальные про-
блемы своего профессионального роста, после-
довательное достижение поставленных профес-
сионально-образовательных задач.

Дружилов С. А. выделяет следующие ком-
поненты профессиональной компетентности:
мотивационно-волевой, функциональный, ком-
муникативный и рефлексивный [1, С. 26-44].

Мотивационно-волевой компонент вклю-
чает в себя: мотивы, цели, потребности, ценно-
стные установки, стимулирует творческое про-
явление личности в профессии; предполагает
наличие интереса к профессиональной деятель-
ности.

Функциональный (от лат. functio – испол-
нение) компонент в общем случае проявляется
в виде знаний о способах педагогической дея-
тельности, необходимых учителю для проекти-
рования и реализации той или иной педагоги-
ческой технологии.

Коммуникативный (от лат. communico –
связываю, общаюсь) компонент компетентно-
сти включает умения ясно и четко излагать
мысли, убеждать, аргументировать, строить
доказательства, анализировать, высказывать
суждения, передавать рациональную и эмоцио-
нальную информацию, устанавливать межлич-
ностные связи, согласовывать свои действия с
действиями коллег, выбирать оптимальный
стиль общения в различных деловых ситуаци-
ях, организовывать и поддерживать диалог.

Рефлексивный (от позднелат. reflexio – об-
ращение назад) компонент проявляется в уме-
нии сознательно контролировать результаты
своей деятельности и уровень собственного
развития, личностных достижений; сформиро-
ванность таких качеств и свойств, как креатив-
ность, инициативность, нацеленность на со-
трудничество, сотворчество, склонность к са-
моанализу. Рефлексивный компонент является
регулятором личностных достижений, поиска
личностных смыслов в общении с людьми, са-
моуправления, а также побудителем самопо-

знания, профессионального роста, совершенст-
вования мастерства, смыслотворческой дея-
тельности и формирования индивидуального
стиля работы.

Указанные характеристики профессио-
нальной компетентности педагога нельзя рас-
сматривать изолированно, поскольку они носят
интегративный, целостный характер, являются
продуктом профессиональной подготовки в
целом.

Профессиональная компетентность форми-
руется уже на стадии профессиональной подго-
товки специалиста. Но если обучение в педаго-
гическом вузе следует рассматривать как про-
цесс формирования основ (предпосылок) про-
фессиональной компетентности, то обучение в
системе повышения квалификации – как про-
цесс развития и углубления профессиональной
компетентности, прежде всего, высших ее со-
ставляющих.

Специфика профессиональной деятельно-
сти педагогов дополнительного образования, а
также особенности формирования педагогиче-
ских коллективов УДОД, требуют особого под-
хода к содержанию и организации процесса
повышения их квалификации.

При этом необходимо констатировать, что
становление педагога дополнительного образо-
вания, отвечающего всем современным требо-
ваниям, происходит не только (и не столько) в
период его базовой подготовки или курсового
обучения, но главным образом в процессе не-
прерывного повышения профессиональной
квалификации, взаимосвязанного и сопровож-
дающего его профессионально-педагогическую
деятельность.

Научно-теоретические основы совершенст-
вования подготовки педагогов в системе повы-
шения квалификации разрабатывали исследо-
ватели – Г. С. Альшуллер, А. А. Вербицкий,
Г. Л. Ильин, Э. М. Никитин, К. А. Нефедов,
В. Г. Онушкин, А. П. Ситник, В. Н. Семенцев,
Е.  П.  Тонконогая,  И.  Д.  Чечель и др.  Исследо-
вания, связанные с теорией и практикой допол-
нительного образования детей, проводили Л. К.
Балясная, В. В. Белова, В. А. Березина, А. К.
Бруднов,  Г.  П.  Буданова,  О.  С.  Газман,  Л.  П.
Иванов, М. Б. Коваль, Л. Г Логинова и др.

Повышение квалификации осуществляется
посредством освоения слушателями авторских
образовательных программ на традиционных
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курсах, курсах инновационного проектирова-
ния, дистанционного обучения, стажировках,
авторских школах, постоянно-действующих
семинарах, семинарах-практикумах и т. д. На-
ряду с перечисленными формами повышения
квалификации педагогов в ИРОСТ активно ис-
пользуются такие формы как круглый стол,  ве-
бинар, педагогическая мастерская, мастер-
класс и др.

Развитие профессиональной компетентно-
сти педагогов дополнительного образования
детей в процессе повышения квалификации
строится с учетом:

- специфики его профессиональной дея-
тельности, сущностными чертами которой яв-
ляются: практико-ориентированная, индивиду-
альная и творческая направленность;

- личностно-профессиональных особен-
ностей их деятельности;

- органичного соединения теоретических
знаний и собственного практического опыта
педагогов на основе использования исследова-
тельских, проектных, диалоговых форм курсо-
вой подготовки;

- адекватности программно-методичес-
кого обеспечения развития профессиональной
компетентности педагогов целям и содержанию
повышения квалификации.

Эффективность процесса повышения ква-
лификации педагогов дополнительного образо-
вания обеспечивается следующими организа-
ционно-педагогическими условиями: проблем-
ное изложение содержания курсовой подготов-
ки; организация образовательного взаимодей-
ствия, основанного на личностном выборе каж-
дым слушателем условий, средств, способов
действий, форм курсовой подготовки.

При организации курсовой подготовки не-
обходимо:

- изучить профессиональные затруднения
и достижения педагогов;

- обеспечить методическое сопровождение
процесса повышения квалификации педагога;

- организовать разноуровневое обучение
по направлениям деятельности педагогов раз-
личной квалификации через творческие груп-
пы, педагогические мастерские, семинары,
круглые столы и др.;

- привлекать опытных педагогов к реали-
зации программ повышения квалификации;

- разработать критерии оценивания педа-
гогических проектов на итоговой аттестации;

- осуществить педагогический монито-
ринг как основное условие повышения профес-
сиональной компетентности.

Для развития профессиональной компе-
тентности педагогов дополнительного образо-
вания важное значение имеет умение проекти-
ровать учебно-методические комплексы. По
этой проблеме в 2011 г. запланированы курсы
инновационного проектирования. Разработка
образовательных программ, проектирование
учебных занятий и оформление их в соответст-
вии с современными требованиями; составле-
ние рабочих тетрадей и портфолио обучаю-
щихся, разработка контрольно-измерительных
материалов и др. являются планируемыми об-
разовательными продуктами.

Для молодых руководителей, методистов и
педагогов проводятся постоянно-действующие
семинары – «Школа молодого руководителя»,
«Школа молодого методиста» и «Школа моло-
дого педагога – Школа ремесел», где изучаются
основы деятельности каждой категории педаго-
гических работников.

В Курганской области существует доста-
точно серьезная проблема кадрового дефицита
высококвалифицированных специалистов для
системы дополнительного образования детей.
Значительная часть педагогов (более 56  %)  не
имеют специальной подготовки и даже педаго-
гического образования. Сложность ситуации
усугубляется тем, что обучение данной специ-
альности осуществляется в основном только в
учреждениях среднего профессионального об-
разования.

Для решения данной проблемы в ИПКиПРО
Курганской области (ныне ИРОСТ – институт
развития образования и социальных технологий)
с 2001 года на факультете профессиональной
переподготовки, отделение «Педагогика допол-
нительного образования» реализуется програм-
ма профессиональной переподготовки педагоги-
ческих кадров в объеме 756 часов.

В 2010 году на данном отделении было вы-
пущено 22 педагога дополнительного образо-
вания из 11  районов области и г.  Кургана.
Большинство дипломных работ выпускников
отделения высоко оценены членами Государст-
венной экзаменационной комиссии, так как они
выполнены на высоком теоретическом, практи-
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ко-прикладном уровне с использованием ис-
следовательских методик. Тематика выпускных
квалификационных работ достаточно разнооб-
разна.

Блестящие результаты на итоговой госу-
дарственной аттестации (защите дипломных
работ) показали следующие педагоги: Алешина
Г. Н. (ДДТ «Гармония г. Курган), Бывальцев
Ф. В. (Д(П)Ц «Элита» г. Курган), Иванова И. А.
(МУК г. Курган), Киселева С. Б. (Каргаполький
ДДТ), Максименко Л. В. («Нижнетобольная
ООШ»  Притобольного р-на),   Паленко Н.  В.  и
Филиппова Е. В. (Мишкинский ДДТ). Новый
набор слушателей на отделение «Педагогика
дополнительного образования» запланирован
на сентябрь 2011 г.

Таким образом, эффективность работы по
развитию профессиональной компетентности
педагогов дополнительного образования в про-
цессе повышения квалификации зависит от ор-
ганизации и результатов сотрудничества и со-

творчества педагогов УДОД с преподавателями
института развития образования и социальных
технологий; с коллегами из других образова-
тельных учреждений на принципах синергии,
то есть взаимодополнения и взаимообогащения
методологической культуры, практики творче-
ской деятельности.
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Аннотация. Педагогический конфликт
рассматривается как неизбежное явление
школьной жизни. Установлено, что, несмотря
на присущий конфликтам воспитательный
потенциал, они нарушают систему взаимоот-
ношений между учителем и учащимися. В со-
ответствии с этим обоснована роль учителя в
предотвращении конфликтов.

Pedagogical conflict is considered as the in-
evitable phenomenon of school life. It is found, that
in spite of educational potential of conflict, it
breaks the system of relations between teacher and
student. In accordance with it the role of teacher in
prevention conflict is justified.

Ключевые слова: конфликт, педагогиче-
ская конфликтология, педагогический кон-
фликт, воспитательный потенциал конфлик-
та, конфликтная ситуация, причины возникно-
вения конфликтов, субъекты конфликта,
предмета конфликта, предотвращение кон-
фликта.

Сonflict, pedagogical conflictology, pedagogi-
cal conflict, educational potential of conflict, con-
flict situation, the causes of conflict, the subjects of
conflict, conflict prevention.

Особое уважение к учительскому труду –
исконная национальная российская традиция.
Российское учительство всегда обладало мо-
ральным авторитетом, который считался цве-
том русской интеллигенции. Однако в послед-
нее время отношению к учителю изменилось и
в целом рассматривается как неоднозначное:
старшее поколение отмечает его заслуги, но
учащиеся и многие их родители нередко выска-
зывают критику в адрес педагога.  В современ-
ном обществе учителя перестали ценить как
профессионала, как личность. Тем не менее, в
отдельных национальных республиках, напри-
мер, в Чеченской республике, педагог остается
значимым лицом для общественности. Несмот-
ря на существующую здесь социальную напря-
женность и нестабильность, вспыльчивость и

конфликтность чеченского народа, отмечается
беспрекословное почитание и уважение лично-
сти учителя. Учитель продолжает оказывать
влияние на подрастающее поколение, он фор-
мирует у учащихся картину мира и в первую
очередь эталон взаимоотношений.

К этому необходимо добавить, что педаго-
гическая деятельность учителя характеризуется
взаимодействием большого количества людей,
относящихся к разным возрастным категориям
и обладающих различными представлениями,
взглядами, жизненным опытом, что с неизбеж-
ностью порождает конфликтные ситуации, для
разрешения которых педагогу необходимо об-
ладать специальными знаниями и умениями.
Эти качества помогают формировать у подрас-
тающего поколения навыки продуктивного
межличностного общения, которые можно рас-
сматривать как превентивную политику в воз-
никновении конфликтов в обществе.

По существу, распознавание конфликтных
ситуаций и преодоление конфликтов является
одной из составляющей профессиональной дея-
тельности учителя общеобразовательной шко-
лы.  Именно этому аспекту проблемы будет по-
священо содержание данной статьи.

Утвердилось мнение,  в соответствии с ко-
торым конфликт представляет собой естест-
венное явление в педагогическом процессе в
общеобразовательной школе, является движу-
щей силой его развития. Основанием для тако-
го вывода является диалектическое понимание
феномена «развитие» в философии, предпола-
гающее в качестве источника любого развития
рассматривать противоречия. Более того, в ряде
педагогических исследований (С. В. Баныкина,
Г. С. Бережная и др.) обосновывается тот факт,
что конфликты воспринимаются различными
субъектами педагогического взаимодействия
как неизбежное явление школьной жизни, с
которым необходимо не только считаться, но и
активно влиять на него с целью предотвраще-
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ния негативных последствий и реализации кон-
структивных возможностей.

В основе любого педагогического кон-
фликта лежат разногласия, противоречия,
столкновения сторон, мнений и интересов раз-
личных субъектов педагогического взаимодей-
ствия, сопровождаемые эмоциональными пе-
реживаниями. Не случайно, сторонники «со-
циологии конфликта» считают конфликт нор-
мальной, исключительно важной формой об-
щественной жизни, важнейшим источником
социальных перемен (Э. У. Берджесс, Г. Зим-
мель, Р. Э. Парк, Р. Э. Смолл и др.).

Ряд других ученых,  среди которых У.
Бэджгот,  Г.  Ратценгофер,  А.  Уоллес и др.,  счи-
тают, что жизнь общества подчинена биологи-
ческим закономерностям. Поэтому конфликт
является основой естественного отбора, где
борьба индивида связана со стремлением к бо-
лее высокому месту в иерархической структуре
своей группы.

Исследователи также отмечают, что в со-
циальном взаимодействии функциональной
основой возникновения и развития любого со-
циального столкновения всегда является «объ-
ективное противоречие, возникающее между
противоборствующими сторонами». В данном
контексте конфликт «представляет собой одну
из возможных фаз развития противоречия, воз-
никая в процессе его нарастания, когда проти-
воречие не получает своевременного разреше-
ния» [15, с. 4].

Для того чтобы определить роль учителя
общеобразовательной школы в предотвраще-
нии конфликтов, следует охарактеризовать их
сущность конфликта и раскрыть причины воз-
никновения между субъектами педагогического
взаимодействия.

Конфликт как многофакторное и сложное
явление в различных аспектах исследуется та-
кими направлениями конфликтологии, как тео-
рия конфликтов (К. Боулдинг, Р. Дарендорф, Т.
Парсон и др.), организационная конфликтоло-
гия (В. В. Дружинин, Д. С. Конторов и др.),
производственная конфликтология (Т. М. Дань-
кова, С. И. Ерина, А. Г. Ковалев, А. В. Филип-
пов и др.), социология конфликтов (Г. Зиммель,
А. Г. Здравомыслов и др.), психология кон-
фликтов (А.  Я.  Анцупов,  В.  В.  Бойко,  Н.  В.
Гришина,  А.  А.  Ершов,  В.  Г.  Зазыкин,  Ю.  П.
Тимофеев и др.), политическая конфликтология

(К.  С.  Гаджиев,  К.  Кульчар и др.),  педагогиче-
ская конфликтология (И.  М.  Вереникина,  А.  С.
Гусева,  Э.  И.  Киршбаум,  В.  В.  Козлов,  М.  М.
Рыбакова, Л. В. Симонова и др.).

В обыденной речи слово «конфликт» ис-
пользуется применительно к достаточно широ-
кому кругу явлений окружающей действитель-
ности – от вооруженных столкновений и про-
тивостояния различных социальных групп до
служебных или супружеских разногласий. Так,
например, в «Толковом словаре русского язы-
ка» С.И. Ожегова не только содержится опре-
деление этого понятия, но и приводятся приме-
ры, указывающие на большую область его
применения: «семейный конфликт», «воору-
женный конфликт», «конфликт с сослуживца-
ми», «конфликтная комиссия» [8].

Изучение различных точек зрения на сущ-
ность и природу конфликта позволяет опреде-
лять его как междисциплинарное понятие,
представление о котором складывается на ос-
нове множества точек зрения, имеющих фило-
софский, психологический и педагогический
контексты. Вообще же содержание понятия
«конфликт» содержит около двух десятков
ключевых значений, среди которых можно вы-
делить следующие: спор, противостояние, еди-
ноборство, соперничество, скандал, ссора,
борьба, эмоциональное напряжение, кризисное
явление, межличностные трудности, внутри-
личностные переживания, разногласия, война,
сражение, состязание, враждебность, противо-
речивые намерения, столкновение, дисгармо-
ния и т.д.

Конфликт трактуется как важнейшая сто-
рона взаимодействия людей, неотъемлемая со-
ставляющая бытия человека. Причем это взаи-
модействие характеризуется противоречиво-
стью целей, отношений и деятельности субъек-
тов или несовместимостью интересов и ценно-
стных оценок. Иногда конфликт рассматрива-
ется в качестве столкновения противополож-
ных сил, интересов, мнений и взглядов. Он ха-
рактеризуется серьезными разногласиями или
острыми спорами, которые чреваты определен-
ными осложнениями и даже борьбой.

В некоторых определениях акцент делается
на том, что конфликт представляет собой спо-
соб развития и завершения значимых противо-
речий, возникающих в процессе социального
взаимодействия. Отмечается, что данный про-
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цесс детерминирован как объективными, так и
субъективными причинами и протекает в двух
основных формах: противоречивых психологи-
ческих состояний и открытых противоречивых
действий сторон на индивидуальном и группо-
вом уровнях.

В психологической литературе педалиру-
ется идея о конфликте как о столкновении про-
тивоположно направленных интересов, целей,
желаний и позиций взаимодействующих сто-
рон.  При этом субъекты взаимодействия свои
взгляды и позиции вполне могут фиксировать в
жесткой форме. Собственно это обстоятельство
вполне объясняет свойственность негативных
эмоций для субъектов конфликтов.

Кроме того, в научной литературе подчер-
кивается возможность явного или скрытого со-
стояния противоборства объективно расходя-
щихся интересов и целей субъектов конфликта.
Также говорится о прямом или косвенном
столкновении социальных сил на почве проти-
водействия существующему общественному
порядку.

Таким образом,  можно сделать вывод о
том, что конфликт – это многоуровневое и мно-
гомерное социально-психологическое явление,
которое определяется самой природой общест-
венной жизни и непосредственным образом
выражает те или иные аспекты социального
бытия, роль и место человека в нем. На макро-,
мезо- и микроуровнях он представляет собой
социальный конфликт, а на личностном уровне
– внутриличностный конфликт.

Нас интересует, прежде всего, конфликт,
который имеет социальный контекст, т.е. при-
нимающий форму проявления в социальной
системе и отражающий столкновение или про-
тиводействие различных подсистем, в качестве
которых могут выступать два или более субъек-
та. В соответствии с этим в нашей статье за ос-
нову примем позицию О. А. Ивановой и вслед за
ней под конфликтом будем понимать способ
социального взаимодействия двух или несколь-
ких субъектов, возникающего в обстоятельствах
жизнедеятельности людей, обусловленного про-
тиворечиями и рассогласованиями целей, цен-
ностей, интересов, сопровождающегося силь-
ными эмоциональными переживаниями.

Руководствуясь исследованиями Г. С. Бе-
режной,  О.  А.  Ивановой,  Н.  П.  Максимова,
Н.  В.  Самсоновой и др.,  в качестве свойств

конфликта будем рассматривать следующие
стороны его проявления:

- наличие противоречий, например, от-
ражающих различие между целями, интереса-
ми, ценностями, мотивами или ролями субъек-
тов конфликта;

- противодействие (противоборство)
субъектов конфликта, их стремление нанести
ущерб оппоненту;

- негативные эмоции и чувства по отно-
шению друг к другу как фоновые характери-
стики конфликтного взаимодействия.

Как нами было отмечено ранее, сущность и
природа конфликта является объектом изуче-
ния различных научных дисциплин. При этом
каждая из них рассматривает конфликт со сво-
ей позиции и с использованием собственного
научного аппарата. В педагогике изучение
конфликтов является относительно новым яв-
лением.  Как отмечает О.  А.  Иванова,  только с
девяностых годов XX века стал нарабатываться
фактический и теоретический материал о кон-
фликтах в школьных коллективах, осуществ-
ляться анализ педагогических условий на кон-
фликтогенность, выявление мер по предупреж-
дению нежелательных конфликтов [5, с. 134].
Кроме того, в этот же период активизировались
исследования, связанные с подготовкой учите-
лей к разрешению конфликтов.

Т. В. Врачинская, исследуя развитие взгля-
дов на конфликт в педагогическом взаимодей-
ствии учителя и ученика в отечественной педа-
гогике,  отмечает,  что с 90-х гг.  ХХ века и по
сегодняшний день происходит выделение педа-
гогической конфликтологии в самостоятельную
отрасль педагогического знания [3, с. 26]. Под-
тверждением тому является появление большого
количества работ, раскрывающих прикладной
аспект теории разрешения конфликтов в педа-
гогике.

Отечественная педагогическая конфликто-
логия выработала ряд принципиально новых
подходов к определению сущности педагогиче-
ского конфликта, классификации причин и ти-
пов конфликтов, построению технологий
управления конфликтов в школьное жизни. Со-
бирательное представление о педагогической
конфликтологии можно получить, если обра-
титься к работам Г.  С.  Бережной,  И.  Ю.  Воро-
нина,  Д.  В.  Гореловой,  Г.  Е.  Григорьевой,  З.  З.
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Дринка, Е. Е. Ефимовой, Н. И. Кузнецовой,
О. Н. Лукашонок, Т. А. Марищина, Н. Б. Наза-
ровой,  О.  Г.  Петушковой,  М.  И.  Реутова,  Н.  В.
Самсоновой, И. В. Сафроновой, С. С. Учадзе,
В. К. Федоровой и др.

В результате мы пришли к выводу о том,
что основным предназначением педагогиче-
ской конфликтологии является изучение при-
роды и причин возникновение педагогических
конфликтов, разработка методов их практиче-
ского регулирования и разрешения. При этом
педагогический конфликт рассматривается как
возникающая в результате межличностного
взаимодействия субъектов педагогического
процесса форма проявления обострившихся
субъект-субъектных противоречий, которые
чаще всего вызывают у них отрицательный
эмоциональный фон общения. Можно утвер-
ждать, что педагогический конфликт представ-
ляет собой кульминацию педагогических про-
тиворечий, которые складываются в образова-
тельном процессе и выражаются в открытом
столкновении субъектов педагогического взаи-
модействия, преследующих различные цели,
отстаивающих свои позиции и демонстрирую-
щих противоположные модели поведения.

При этом сложилось устойчивое мнение,
что многие учителя отрицательно оценивают
всякий конфликт как явление, свидетельст-
вующее о неудачах в их педагогической дея-
тельности. У большинства учителей сохраняет-
ся настороженное отношение к самому слову
«конфликт». В их сознании это понятие, как
правило, ассоциируется с нарушением учебной
дисциплины, проявлением грубости, нетактич-
ности или раздражения, ухудшением взаимоот-
ношений в коллективе.

Однако педагогический конфликт характе-
ризуется рядом положительных моментов, на-
пример, таких как самопознание, формирова-
ние ценностей, осознание общности едино-
мышленников, эмоциональная разработка и
т.д., что позволяет говорить о воспитательном
потенциале конфликта. В решении вопроса о
воспитательном потенциале конфликта можно
обратится к тем исследованиям, где авторами
определяются его функции. Например, Л. А.
Петровская наряду с деструктивной, выделяет и
конструктивную функцию конфликта, которая
проявляется в многообразии позитивных по-
следствий. Конфликт, по ее мнению, служит

источником развития личности, ее совершенст-
вования [11].

И. Е. Ворожейкин считает положительны-
ми, функционально полезными свойствами
конфликта решение той проблемы, которая по-
родила противоречия и вызвала столкновения,
а также достижение понимания и доверия, ук-
репление партнерских отношений и сотрудни-
чества, преодоление конформизма, покорности,
стремление к превосходству [2].

Также отметим, что важнейшей функции
конфликта является активизация социальных
связей, придание взаимодействию людей и их
отношениям большей динамичности и мобиль-
ности. Собственности это и сказывается на раз-
витии как отдельной личности, так и группы
людей. Для педагогических конфликтов эта
функция особенно важна, так как позволяет по-
новому увидеть ситуацию, сформировать новые
и оригинальные идеи, отказаться от укоренив-
шихся привычек и устаревших традиций.

Итак, педагогические конфликты имеют
существенный воспитательный потенциал. Это
связано с тем,  что конфликты,  возникающие в
системе в системе образования, способствует
полноценному развитию личности учащегося,
накоплению им субъективного личностного
опыта поведения в конфликте и способах его
конструктивного преодоления. Тем не менее,
это вовсе не противоречит нашей позиции по
поводу того, что задача учителя заключается в
том, чтобы не доводить дело до конфликта, а
способствовать его предотвращению. В этой
связи далее имеет смысл рассмотреть вопросы,
касающиеся причин возникновения конфлик-
тов, а также взаимосвязи конфликта и кон-
фликтной ситуации.

В возникновении конфликта обычно можно
обнаружить те или иные объективные причины,
способствовавшие столкновению интересов
социальных субъектов. Соответственно умение
учителя предотвращать конфликты предпола-
гает глубокое знание и понимание причины
данного конфликта. Изучая данный вопрос, мы
сочли возможным обратиться к социологиче-
ской литературе, поскольку полученные здесь
результаты могут быть вполне модифицирова-
ны и к случаю образовательной сферы.

Так, например, Я. С. Титиев причинами
возникновения конфликтов в современных ор-
ганизациях называет: ограниченность ресурсов,
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которые нужно делить; взаимозависимость за-
даний; различия в целях; различия в представ-
ленных ценностях; различия в манере поведе-
ния, в уровне образования; плохую коммуника-
цию; несбалансированность рабочих мест; не-
достаточную мотивацию к выполнению работы
[15, с. 16–17].

Г. С. Таскаев при анализе причин конфлик-
тов делает акцент на внутриорганизационных
причинах их возникновения и называет сле-
дующие причины возникновения трудовых
конфликтов:

1. Конкуренция за дефицитные ресурсы.
Так как высшее руководство постоянно оказы-
вается перед проблемой их распределения, то
управление такого рода конфликтами требует
от него гибкой политики

2. Взаимозависимость задач. Поскольку со-
временные организации являются системами,
состоящими из взаимозависимых элементов,
при неадекватной работе одного подразделения
или работника нарушение взаимозависимости
выполняемых функций и операций может стать
причиной трудовой конфликтной ситуации.

3. Различия в целях. Возможность кон-
фликта увеличивается по мере того,  как орга-
низации становятся более специализированны-
ми и разбиваются на подразделения, которые
сами формулируют свои цели и могут уделять
больше внимания их достижению, чем дости-
жению целей всей организации.

4. Различия в представлениях и ценностях.
При оценке конфликтной ситуации ее субъекты
могут рассматривать только те взгляды, аль-
тернативы и аспекты ситуации, которые, по их
мнению, благоприятны для их группы и лич-
ных потребностей.

5. Различия в манере поведения и жизнен-
ном опыте. «Конфликтные личности» создают
вокруг себя атмосферу, чреватую разногласия-
ми, спорами и эмоциональными конфликтами.
Различия в жизненном опыте, ценностях, обра-
зовании, стаже, возрасте и других социальных
характеристиках также могут быть конфликто-
генными факторами.

6. Плохая передача информации. Это об-
стоятельство может быть как причиной,  так и
следствием конфликта, может действовать как
катализатор конфликта, мешая отдельным ра-
ботникам или группе адекватно понять ситуа-
цию или точки зрения других [14, с. 17–18].

В социологической литературе получил
обоснование тот факт, что все многообразие
причин конфликтов может быть объяснено оп-
ределенными концепциями и теориями. В зару-
бежной социологии разработаны теоретические
концепции, которые позволяют обеспечить бо-
лее четкое понимание этих сложных и проти-
воречивых общественных явлений.  Речь,  в ча-
стности, идет о «теории депривации» и «теории
коллективного действия».

Суть первой теории в наиболее общем пла-
не заключается в том, что главную причину
возникновения массовых конфликтов образует
накопленная неудовлетворенность социальных
групп работников, которые представляют
большинство населения. Эта неудовлетворен-
ность создает социально-психологическую на-
пряженность, требующую энергичной разряд-
ки. Считается, что осознание нетерпимости
дальнейшего лишения элементарных условий
жизнедеятельности, то есть «относительная
депривация», служат более сильным стимулом
к участию в групповом протесте,  чем фактиче-
ски плохие условия труда и быта («абсолютная
депривация»).

Согласно концепции «коллективного дей-
ствия», социально-групповая напряженность и
даже «абсолютная депривация» не могут вы-
звать массовый протест большинства членов
общества, хотя они – необходимые предпосыл-
ки. Достаточные условия для протестного дви-
жения заключаются в наличии радикально но-
вых политических, экономических и организа-
ционных возможностей, образующих «ресурс
социального протеста» [14, с. 19].

Итак, анализ социологической литературе
показывает, что в группе основных причин
конфликтов в организациях на переднем плане
находятся структурные факторы, а не психоло-
гические причины. При анализе причин кон-
фликтов в психолого-педагогической литерату-
ре одинаково значимыми являются так внеш-
ние факторы, так и психологические особенно-
сти субъектов взаимодействия.

Для подтверждения этого вывода можно
обратиться к работе Г.В. Михайловой, иссле-
дующей особенности подготовки студентов к
разрешению конфликтов в учебных группах.
Она приходит к выводу о том, что причины
конфликтов в учебных группах студентов мож-
но систематизировать в четыре общие группы:
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психологические, социально-психологические,
организационно-педагогические и социально-
экономические [7, с. 44].

Г. В. Михайлова доказывает, что личност-
ные особенности членов группы являются наи-
более типичными причинами конфликтов. Од-
ни студенты уверены, что конфликты являются
следствием различия по интересам и жизнен-
ным ценностям, характеру и темпераменту,
точкам зрения. Другие уверены, что конфликты
происходят из-за нежелания или неспособности
членов группы понять, оказать помощь, ува-
жать чужие интересы, мнения и считаться с
ним. Грубость, бестактность, агрессивность в
общении, обман, насмешки и пренебрежение
тоже являются причинами конфликтов. К соци-
ально-психологическим причинам возникнове-
ния конфликтов среди студентов она причисля-
ет отсутствие сплоченности, отношения анти-
патии, конкуренции, борьбу за лидерские
функции в группе и др. К учебно-
воспитательным причинам конфликта Г. В.
Михайловой относятся такие причины, как не-
справедливая оценка преподавателя, лояльное
или предвзятое отношение преподавателя к от-
дельным членам группы и др., т.е. недостатки в
организации учебной деятельности студентов, в
деятельности преподавателей. Наконец, причи-
ны четвертой группы – социально-экономи-
ческие, такие как экономическое положение,
социальный статус – упоминаются реже всех
остальных [7, с. 44–47].

В последствие эта позиция нашла даль-
нейшее развитие в исследовании О.Н. Гомыра-
новой, которая анализирует развитие психоло-
гических механизмов регуляции межличност-
ных конфликтов в студенческой группе. Исхо-
дя из анализа студенчества как возрастной и
социально-психологической категории, автор
выделяет четыре наиболее часто встречающие-
ся причины конфликтов в студенческой группе:
дискриминация студентом с более выраженны-
ми личностными характеристиками студента с
менее выраженными личностными характери-
стиками; факт личностно значимой неблаго-
дарности; фактор субъективного дифференци-
рованного подхода; ярко выраженная конку-
ренция [4].

Полученные выше выводы оказываются
очень ценными. Во-первых, они позволяют по-
нять, что источником возникновения конфлик-

тов является социальное напряжение. Одним из
этих источников выступают ролевые отноше-
ния между субъектами педагогического взаи-
модействия. Во-вторых, они дают возможность
определить факторы возникновения конфлик-
тов и в соответствии с этим обнаружить психо-
логические механизмы регуляции межличност-
ных конфликтов. Эти выводы могут быть до-
полнены, если обратиться к анализу причин
возникновения педагогических конфликтов.

Так, например, А. М. Осипов отмечает, что
«роль учителя характеризуется многими при-
вилегиями, помимо которых почти повсеместно
у учеников вызывается принудительное уваже-
ние, которое может не зависеть от реальных
достижений. Использование принудительного
уважения рассматривается как главный источ-
ник конфликта в школах» [9, с. 24].

О. А. Иванова источники напряженности и
конфликтов в образовании усматривает в при-
роде процессов социализации и несоответствии
его целям образования. Это обусловливается
тем,  что в школах учащиеся получают преиму-
щественно традиционные знания, которое мно-
гим кажутся недостаточными для получения
дальнейшего образования и успеха в жизнедея-
тельности и самореализации. Поэтому, по мне-
нию автора, многие дети и их родители всту-
пают в конфликт с отдельными учителями, ад-
министрацией образовательных учреждений,
предъявляя требования, высказывая свои недо-
вольства по поводу образовательных программ,
методик преподавания отдельных предметов,
технологий обучения и воспитания и профес-
сионально-личностных качеств учителей и вос-
питателей [5, с. 115–116].

Также как и А. М. Осипов, О. И. Иванова в
качестве источника конфликтов рассматривает
властные отношения внутри системы образова-
ния. «Концентрация власти в руках немногих
внутри образовательного учреждения (дирек-
тора и его близкого окружения), – пишет она, –
также вызывает ряд противоречий и конфлик-
тов между субъектами образования» [5, с. 116].

Нужно принимать во внимание и то важное
обстоятельство, что в современных условиях
общеобразовательные учреждения имеют раз-
личные источники и объемы финансирования,
разные образовательные возможности, различ-
ный контингент учащихся и весьма субъектив-
ные подходы к дифференциации учащихся по
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уровню способностей. Это положение, по мне-
нию социологов, составляет благодатную почву
для конфликтов между различными участника-
ми педагогического взаимодействия.

Для школьного социума характерны кон-
фликты между всеми участниками учебно-
воспитательного процесса. Значительная часть
этих конфликтов, по мнению Г. С. Бережной,
связана с ненадлежащим выполнением профес-
сиональных функций педагогами в сфере учеб-
но-воспитательного взаимодействия, управлен-
ческой сфере, сфере психолого-педагоги-
ческого сопровождения [1, с. 17].

В ряде публикаций авторы предпринимают
попытки даже систематизировать причины,
обусловливающие появление конфликтов в пе-
дагогической среде. В этом плане достаточно
интересна позиция А. А. Кузиной, которая в
педагогическом конфликте видит кульминацию
педагогических противоречий. В соответствии
с этим причины педагогических конфликтов
она делит на две группы: экстрапедагогические
и собственно педагогические. Причем в группе
экстрепедагогических причин она выделяет
социальные (влияние социума, социально-
экономическая и идеологическая нестабиль-
ность, устойчивость стереотипов конфликтных
межличностных и социальных отношений в
России, низкая заработная плата, падение пре-
стижа педагогической профессии, отсутствие
государственной системы воспитания) и психо-
логические (особенности возрастной психоло-
гии, межпоколенческие противоречия, психо-
логическое своеобразие каждого субъекта педа-
гогического взаимодействия, психологическая
усталость и нервные перегрузки учителей, воз-
растные поведенческие особенности школьни-
ков, искаженные представления о самоутвер-
ждении и самореализации у учащихся, завы-
шенная или заниженная самооценка, несоот-
ветствие между самопониманием и предлагае-
мой извне ролью) причины [6, с. 12–13].

Что касается собственно педагогических
причин, то к ним она относит негибкость мыш-
ления педагога, стереотипность оценки мыш-
ления и деятельности учеников, шаблонный
подход к детям, отсутствие индивидуальной
педагогической позиции, низкий уровень педа-
гогической культуры, общепедагогические и
методические ошибки [6, с. 13].

Заслуживает внимания позиция Г. С. Бе-
режной по поводу структурирования причин
возникновения педагогических конфликтов. На
основе профессиональных дисфункций педаго-
гов она предлагает следующую типологию
конфликты: 1) конфликты в сфере учебно-
воспитательного взаимодействия; 2) конфлик-
ты в сфере психолого-педагогического сопро-
вождения; 3) конфликты в сфере управления.

Первая группа конфликтов представлена
тремя подгруппами: конфликты, связанные с
нарушением дидактической функции; кон-
фликты, связанные с нарушением организаци-
онной функции; конфликты, связанные с нару-
шением функции общения. Вторая группа кон-
фликтов образована конфликтами, связанными
с нарушением функции обеспечения благопри-
ятного социально-психологического микро-
климата в школе. Третья группа конфликтов
также включает три подгруппы: конфликты,
связанные с нарушением организационной
функции в сфере управления; конфликты, свя-
занные с нарушением в социально-психологи-
ческом аспекте управления; инновационные
конфликты [1, с. 17].

В нашей статье мы ограничиваемся рас-
смотрением межличностных конфликтов в
школьном социуме. Поэтому причины кон-
фликтов целесообразно сгруппировать в зави-
симости от того, какие субъекты вступают во
взаимодействии. Если принимать во внимание
четыре основных субъекта педагогического
взаимодействия: «учащийся», «учитель», «ад-
министратор» и «родитель», то вполне доста-
точным будет выделить четыре аспекта педаго-
гического взаимодействия («учитель – учащий-
ся», «учащийся – учащийся», «учитель – адми-
нистратор», «учитель – родитель») и в соответ-
ствии с этим определить причины возникнове-
ние конфликтов между вступающими в эти
взаимодействия субъектами.

Причины конфликтов в системе взаимо-
действия «учитель – учащийся» обусловлива-
ются, по мнению большинства авторов, в пер-
вую очередь, недостаточным профессионализ-
мом учителя, что находит отражение в эмоцио-
нально напряженных отношениях учителя с
учащимися. Можно обозначить ключевые про-
явления непрофессионализма учителя, которые
приводят к конфликтам между учителями уча-
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щимися. К таким проявлениям могут быть от-
несены:

- демонстрация учителем своего превос-
ходства перед учащимися, своего особого ста-
туса;

- существенные педагогические ошибки,
допускаемые учителем (дискриминация по от-
ношению к отдельным учащимися, открытое
или маскируемое нарушение педагогической
этики, в частности, на почве борьбы за лидер-
ство, неумение организовать занятия со всеми
учащимися, неумелое разрешение учителем
проблемных ситуаций, завышенные требования
учителя к учащимся);

- педагогически непрофессиональные
действия учителя (плохая организация учебной
работы на уроке, приказной тон, крик учителя,
грубость, использование отметок как средства
для наказания нарушивших дисциплину уча-
щихся и т.д.);

- предвзятое отношение учителя к отдель-
ным учащимся (занижение отметок, «навешива-
ние ярлыков» неуспевающему учащемуся, ак-
центирование внимание окружающих на его
психологических проблемах и недостатках).

Кроме того, в качестве еще одной сущест-
венной причины нарушения взаимоотношений
учителя с учащимися является несоблюдение
последними установленных в школьном со-
циуме требований. Речь здесь идет, например, о
неподготовленности домашнем задании или его
плохом выполнении, умышленном нарушении
дисциплины, пропусках уроков без уважитель-
ной причины.

Наиболее частым видом конфликтов явля-
ются конфликты, возникающие в системе взаи-
модействия «учащийся – учащийся». Основ-
ными причинами конфликтов между учащими-
ся является грубость, хамство, жестокость, оз-
лобленность. Также распространены среди
учащихся конфликты лидерства, в которых от-
ражается борьба двух-трех лидеров и их груп-
пировок за первенство в классе. В средних
классах часто конфликтует группа парней и
группа девчонок. Может обозначиться кон-
фликт трех-четырех подростков с целым клас-
сом или вспыхнуть конфликтное противостоя-
ние одного школьника и класса.

К наиболее распространенным причинам
конфликтов между учащимися целесообразно
отнести: учебные перегрузки учащихся, их об-

щую утомляемость, приводящую к обострению
противоречий; неумение учащихся контактиро-
вать, вступать в общение со своими сверстни-
ками; различие в нравственных установках,
нормах, ценностях и интересах учащихся; дис-
криминация учащимися с более выраженными
личностными характеристиками учащегося
(учащихся) с менее выраженными личностны-
ми характеристиками; смену школьного (или
классного) коллектива и возникающую при
этом трудность в адаптации новичков; неразви-
тую рефлексивность, несоответствие самооцен-
ки учащегося с оценкой одноклассников или
товарищей; «непроясненность» социального
статуса личности учащегося в школьном со-
циуме; общую неблагоприятную морально-
психологическую атмосферу в классном кол-
лективе.

Конфликты в системе взаимодействия
«учитель – учитель» определяются особенно-
стью отношений между учителями и возникают
на почве разных причин: начиная с проблем
составления школьного расписания и заканчи-
вая столкновения интимно-личного порядка.
Такие конфликты случаются: между молодыми
учителями и учителями со стажем работы; ме-
жду учителями, преподающими разные пред-
меты (например, между физиками и словесни-
ками); между учителями, преподающими один
и тот же предмет; между учителями, имеющи-
ми звание, должностной статус (учитель выс-
шей категории, руководитель методического
объединения) и не имеющими их; между учи-
телями начальных классов и среднего звена;
между учителями, чьи дети учатся в одной
школе и др. [10].

Интересно, что причинами конфликтов
между учителями, чьи дети учатся в школе, мо-
гут быть: недовольство учителей отношением к
их собственному ребёнку своих коллег; недос-
таточная помощь и контроль за собственными
детьми педагогов-матерей в силу огромной
профессиональной занятости; особенность по-
ложения ребенка учителя в школьном социуме
(всегда «на виду») и переживание по этому по-
воду матери-педагога, создающее вокруг неё
постоянное «поле напряженности»; запредель-
но частое обращение учителей к коллегам, чьи
дети учатся в школе, с просьбами, замечания-
ми, жалобами по поводу поведения и учебы их
ребенка [10].
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К наиболее трудно преодолимым конфлик-
там относятся конфликты, проявляющиеся в
системе взаимодействия «учитель – админист-
ратор». В качестве причин существованию та-
ких конфликтов в научно-методической лите-
ратуре называются следующие обстоятельства:
недостаточно четкое разграничение управлен-
ческого влияния; жесткая регламентация
школьной жизни, оценочно-императивный ха-
рактер применения требований; перекладыва-
ние на учителя «чужих» обязанностей; неза-
планированные  формы контроля за деятельно-
стью учителя; неадекватность стиля руково-
дства коллективом уровню его социального
развития; недооценка руководителем профес-
сионального честолюбия педагога; нарушение
психолого-дидактических принципов мораль-
ного и материального стимулирования труда;
неравномерная загруженность учителей пору-
чениями; нарушение принципа индивидуально-
го подхода к личности педагога [13, с. 124].

Наконец, конфликт типа «учитель – роди-
тель» часто проявляется как стремление учите-
ля утвердить свой профессиональный статус, а
родителя – защитить своего ребенка. Причина-
ми могут быть: разные уровни общей и педаго-
гической культуры; несогласованность страте-
гии и тактики воспитания («педагогический
разнобой»); непонимание родителями сложно-
сти учебно-воспитательного процесса, зависи-
мости его эффективности от многих факторов,
помимо школы и семьи; различия в отношении
к ребенку как к личности; отрицательное отно-
шение родителей к школе, иждивенческая по-
зиция семьи («старые счеты»,  взгляды «высо-
кооплачиваемых родителей» на «бедного» учи-
теля как на человека из сферы обслуживания,
претензии типа «школа, а не семья обязана ...»);
столкновение двух лидеров, претендующих на
главенство своей точки зрения; профессио-
нальная некомпетентность учителя (низкий
уровень подготовки, завышенные требования к
школьникам) [13, с. 127–129].

Итак, конфликты, возникающие между
различными субъектами педагогического взаи-
модействия, обусловлены действием различных
условий, среди которых имеются как объектив-
ные,  так и субъективные обстоятельства.  К
объективным обстоятельствам относится то,
что существует более или менее независимо от
педагогического процесса и что создает потен-

циальную возможность конфликта. Субъектив-
ные условия определяются уровнем воспитан-
ности (профессионализма) субъектов взаимо-
действия, степенью осознания конфликтности
ситуации ее участниками, а также их морально-
ценностными ориентациями. Также нами уста-
новлено, что большинство по своей природе
педагогических конфликтов имеют в своей ос-
нове следующие причины: недостаточно хоро-
шее знание человека; неправильное понимание
его намерений; неверное представление о том,
что он на самом деле думает; ошибочная ин-
терпретация мотивов совершенных поступков;
неточная оценка отношения данного человека к
другому.

Важное значение для понимания сущности
конфликта и определению подходов к его пре-
дупреждению имеют сложившиеся у учителя
представления о конфликтной ситуации. Кон-
фликтная ситуация представляет собой сово-
купность обстоятельств, которая содержит
предпосылки конфликта. При это различаются
конфликт и конфликтная ситуация, которые
считаются самостоятельными стадиями общего
процесса. Если конфликт характеризуется как
столкновение противоположно направленных
целей, интересов и позиций субъектов педаго-
гического взаимодействия, то конфликтная си-
туация означает лишь аспект педагогического
взаимодействия субъектов, цели которых ре-
ально или предположительно различны или
несовместимы.

Существенной особенностью конфликтной
ситуации является появление предмета кон-
фликта. Иными словами, конфликтная ситуа-
ция является результатом нарастания кон-
фликтных отношений между субъектами педа-
гогического взаимодействия. Сложность ее
распознавания состоит в том, что зачастую
формирования и развитие конфликтной ситуа-
ции осуществляется в скрытой форме. Поэтому
учителю,  ставящему перед собой задачу пре-
дотвращения конфликта, важно научиться об-
наруживать соответствующие проявления, ни-
велировать конфликтную ситуацию и не дово-
дить дело до конфликта. Такой подход поможет
учителю определить правильную стратегию
поведения в конфликтогенной среде.

По существу,  функция учителя состоит не
столько в том, чтобы препятствовать перерас-
танию конфликтной ситуации в конфликт, а в
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непременном воспрепятствовании возникнове-
нию самой конфликтной ситуации. В случае
же, когда конфликтная ситуация перерастает в
конфликт, его задача сводится к тому, чтобы
вовремя распознать истинные причины кон-
фликта, изменить доступными и приемлемыми
средствами ситуацию, повлиять на положи-
тельный исход конфликта и предотвратить его
возможные негативные последствия.

Таким образом, основная идея нашей ста-
тьи заключается в том,  что сам по себе педаго-
гический конфликт расценивается как вполне
нормальное социальное явление, вполне есте-
ственное для такой динамической системы, как
современная общеобразовательная школа. Бо-
лее того, педагогические конфликты имеют
существенный воспитательный потенциал. Это
связано с тем,  что конфликты,  возникающие в
системе в системе образования, способствует
полноценному развитию личности учащегося,
накоплению им субъективного личностного
опыта поведения в конфликте и способах его
конструктивного преодоления. Тем не менее,
конфликты в педагогической деятельности за-
частую надолго нарушают систему взаимоот-
ношений между учителем и учащимися, вызы-
вают у учителя глубокое стрессовое состояние,
а также чувство неудовлетворенности своей
работой.  В этой связи учителю важно не дово-
дить дело до конфликтов, а владеть навыками
их предупреждения, поскольку проблема взаи-
модействия субъектов педагогического процес-
са в последние годы приобретает особую ост-
роту. Иными словами, для успешной реализа-
ции профессиональной деятельности в кон-
фликтогенной среде учителю необходима соот-
ветствующая профессиональная культура как
способ жизнедеятельности в конфликтных си-
туациях и конфликтах во взаимодействии с
различными субъектами образовательных от-
ношений и как способ преодоления личностных
кризисов.
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РАЗВИТИЕ НЕПРЕРЫВНОГО ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЗРОСЛЫХ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЕГО КАЧЕСТВА В УНИВЕРСИТЕТЕ

Смирнов А.В.

Аннотация. Данная статья посвящена
проблеме университетского непрерывного лин-
гвистического образования, повышению его
качества, формированию языковой личности.

The article is devoted to the problem of unin-
terrupted university linguistic education, the qual-
ity improvement and the linguistic personality for-
mation.
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Повышение качества –  это ключевая про-
блема высшего профессионального образова-
ния в условиях его реформирования и модерни-
зации. В исследованиях не сложилось одно-
значного определения понятия «качества обра-
зования», подчеркиваются различные аспекты
этой категории (социальные, экономические,
педагогические, психологические, управленче-
ские и др.), которые позволяют ее рассматри-
вать как междисциплинарную и общенаучную.
Категорией «качество» пользуются специали-
сты самых различных областей. Существуют
международные стандарты качества ИСО 9000,
которые используются в промышленности, а с
развитием рыночных отношений в образова-
тельной отрасли стали применяться и в образо-
вании.

В докладе Европейской комиссии «Евро-
пейский доклад о показателях качества непре-
рывного образования. Пятнадцать показателей
качества» (2002 г.) качество образования трак-
туется как высший приоритет, а высокий уро-
вень знаний, компетенций и умений рассматри-
вается  как базисное условие активного граж-
данства, занятости и социальной сплоченности.
Преподаватели системы дополнительного про-
фессионального образования (ДПО) подчерки-
вают необходимость участия работодателей,

бизнеса в повышении качества и развитии это-
го вида образования путем:

- создания нормативно-правовых условий
для активного участия работодателей и других
бизнес-партнеров в разработке стандартов
ДПО, в процедурах лицензирования, аттеста-
ции и аккредитации учреждений ДПО, в кон-
трактной подготовке кадров;

- совершенствования учебно-производ-
ственной практики на договорной основе меж-
ду работодателями и учебными заведениями;

- включения учреждений ДПО в склады-
вающуюся корпоративную сеть промышленных
предприятий и городских структур для подго-
товки и переподготовки на их базе квалифици-
рованных кадров по сокращенным программам;

- апробации моделей организации ресур-
сов работодателей, бизнеса, науки, структур
власти и широкой общественности для разви-
тия профессионального образования [1].

Названные тенденции интеграции бизнеса
и дополнительного профессионального образо-
вания, создания бизнес-образовательных струк-
тур на основе социального партнерства направ-
лены на повышение качества непрерывного
профессионального образования и могут быть
апробированы в непрерывном лингвистическом
образовании взрослых в университете:

- качество образования в целом выступа-
ет как сложная общенаучная и междисципли-
нарная категория, имеющая международное,
социальное, культурно-историческое, нацио-
нально-региональное, образовательно-педаго-
гическое и личностное измерение;

- в условиях рыночной экономики усили-
ваются требования к качеству образования  в
вузе со стороны современного рынка труда в
контексте задач глобализации, инновационного
развития мирового сообщества и партнерства
цивилизаций;

- возрастает актуальность определения
новых целей университетского образования и
оценки его качества как степени соответствия
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результатов образования поставленным совре-
менным целям и задачам;

- качество непрерывного лингвистиче-
ского образования взрослых является одним из
критериев оценки качества современного уни-
верситетского образования и конкурентоспо-
собности выпускников каждого звена универ-
ситета, включая дополнительное профессио-
нальное образование и образование взрослых в
целом, на международном уровне;

- приоритетной задачей непрерывного
лингвистического образования взрослых в ус-
ловиях университета становится поиск путей,
факторов и условий повышения его качества,
разработка новых моделей его организации и
стратегий развития.

Очевидно, что в структуре моделей качест-
ва результатов современного университетского
образования должны присутствовать помимо
моделей специалистов модели бакалавров и
магистров и модели обучающихся в различных
формах (повышение квалификации, профес-
сиональная переподготовка, второе высшее об-
разование, аспирантура, докторантура) и на
разных уровнях постдипломного образования.

Такой подход касается и непрерывного
лингвистического образования взрослых, кото-
рое составляет самостоятельный модуль в под-
системе непрерывного университетского обра-
зования, а развитие непрерывного лингвисти-
ческого образования взрослых служит факто-
ром повышения не только качества лингвисти-
ческого, но и в целом качества университетско-
го образования. Рост актуальности владения
иностранными языками современными специа-
листами и всеми гражданами открытого обще-
ства определяет актуальность разработки моде-
ли развития непрерывного лингвистического
образования в звене дополнительного образо-
вания в условиях университета.

Очевидно, что лингвистическое образова-
ние взрослых как составная часть университет-
ского образования также носит полипарадиг-
мальный и полифункциональный характер и
представляет собой комплексную проблему и
системный объект исследования, что обосно-
вывает необходимость разработки и примене-
ния системно-интегративной методологии
(В.Н. Максимова).

Непрерывное профессиональное образова-
ние рассматривается как система взаимодейст-

вующих государственных, общественных и ин-
ституциональных структур и образовательных
программ, направленных на перманентное раз-
витие общекультурных и профессиональных
качеств личности человека в соответствии с его
потребностями и социально-экономическими
требованиями жизни и труда. Основные функ-
ции непрерывного профессионального образо-
вания совпадают с социальными функциями
университета в целом. Это:

- социально-политическая функция, свя-
занная с расширенным воспроизводством и раз-
витием общекультурного и профессионального
потенциала общества, необходимого для его ин-
новационного развития и обеспечения нацио-
нальной безопасности государства в условиях
интенсивной интеграции и глобализации;

- социально-экономическая функция, вы-
раженная в постоянном обновлении кадровых
ресурсов общества, профессиональной компе-
тентности кадров, адекватно развивающейся
инновационной экономики в рыночной среде;

- социально-культурологическая функ-
ция, которая состоит в повышении общей и
профессиональной культуры человека, в том
числе, лингвистической культуры, и культуры
всего общества как условия повышения качест-
ва жизни человека;

- личностно-развивающая функция, выра-
женная в развитии личностно-профессиональных
качеств человека, его творческого потенциала и
духовного мира, что повышает его возможности
в социально-профессиональной адаптации к из-
меняющимся условиям жизни и труда, в измене-
нии социального статуса, материального уровня и
обеспечения карьерного роста.

Эти обобщенные функции в исследованиях
конкретизируются относительно различных
звеньев системы непрерывного образования и
новых задач культурно-исторической интегра-
ции в образовании и в обществе в целом. Так, в
монографии «Акмеология постдипломного об-
разования педагога» (2004 г.) авторы выделяют
новые функции системы образования взрослых в
новых условиях развития цивилизации XXI в.:

1) стратегическая функция опережающего
и целостного развития человека, создания
внутренних психологических механизмов ус-
тойчивого развития каждого человека в неста-
бильном и инновационно развивающемся об-
ществе;
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2) функция лоббирования социальных ин-
тересов незащищенных слоев общества (безра-
ботных, больных, инвалидов, престарелых и
др.), влияния на государственную социальную
политику;

3) функция профилактики социальных кри-
зисов развития профессиональной карьеры спе-
циалиста и коррекции профессиональных де-
формаций специалистов, в том числе педагогов,
воспитывающих новое поколение общества;

4) функция постоянной поддержки взрос-
лого человека в его социально-профес-
сиональной адаптации и самореализации в но-
вых условиях трансформирующегося общества
(социально-адаптационная функция);

5) функция помощи в выработке новой
жизненной стратегии взрослого человека, у ко-
торого в период системного реформирования
общества оказался разрушенным динамический
стереотип мышления и поведения (социально-
терапевтическая функция);

6) функция повышения конкурентоспособ-
ности специалистов на рынке труда [2].

Данные функции могут быть реализованы
и в процессе развития  образования взрослых в
университете. Они могут быть конкретизиро-
ваны следующим образом:

- профессионально-развивающая функ-
ция в отношении специалистов,

- повышение уровня владения иностран-
ным языком;

- личностно-развивающая функция в от-
ношении всех обучающихся, развитие качеств
личности, необходимых для жизненной карье-
ры человека (креативность, целеустремлен-
ность, трудолюбие, амбициозность, предпри-
имчивость, интеллектуальная развитость и др.);

- психически-развивающая функция, раз-
витие психических процессов, аналитико-
синтетических мыслительных процессов, эмо-
ционально-волевых процессов, памяти, логики
и других на материале иностранных языков;

- компенсаторно-коррекционная функ-
ция, компенсация недостатков и коррекция
ошибок в усвоении иностранных языков выпу-
скниками вуза;

- лингвокультурологическая функция,
связанная с развитием лингвокультурологиче-
ской компетентности человека, изучающего
иностранный язык во взаимосвязи со странове-

дением, с изучением культуры соответствую-
щей страны, с переводоведением.

Все названные функции носят развиваю-
щий по отношению к обучающимся характер.
Таким образом, развитие дополнительного лин-
гвистического образования в университете ста-
новится фактором повышения его качества, ес-
ли осуществляется развитие (расширение, уси-
ление, обогащение) развивающих функций
изучения иностранных языков.

Проектируя образовательную систему не-
прерывного лингвистического образования
взрослых в условиях дополнительного образо-
вания университета, необходимо определить ее
цели, функции, интегральные характеристики,
принципы разработки модели образовательной
системы, выделить условия ее реализации и
повышения качества и тенденции развития.
Структура образовательной системы может
быть представлена на нескольких уровнях: на
концептуальном, когда проектируются цели,
функции, тенденции и принципы развития, ин-
тегральные характеристики и структура систе-
мы в целом; на технологическом – определяет-
ся организационная основа системы, ее базовые
элементы и условия обеспечения и повышения
качества образования; на операционном – раз-
рабатываются образовательные и управленче-
ские технологии последовательности действий
по достижению поставленных целей; на уровне
реализации – все выделенные ранее компонен-
ты и элементы системы конкретизируются и
уточняются в реально существующих условиях
функционирования и развития образовательной
системы.

При проектировании инновационных обра-
зовательных систем целесообразно создавать
модели нового типа, нацеленные на реализа-
цию саморазвивающихся систем и представ-
ляющие собой сочетание фундаментальных
положений и соответствующих им стратегиче-
ских решений с широким спектром рекоменда-
тельных мер, позволяющих обеспечить вариа-
тивность и гибкость системы в соответствии с
постоянно изменяющимися социальными тре-
бованиями.

Образовательная система непрерывного
лингвистического образования на уровне до-
полнительного образования университета
должна иметь следующие интегративные ха-
рактеристики: инновационная, полифункцио-
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нальная, интегративная, саморазвивающаяся,
эффективная.

Инновационность системы обеспечивается
наличием всех других характеристик в их
взаимосвязи: полифункциональностью, которая
реализуется через интегративную структуру
системы, объединяющую различные формы
организации лингвистического образования и
уровни усвоения иностранного языка; самораз-
вивающимся характером системы, основанном
на развитии развивающих функций в динамике
этапов и форм организации лингвистического
образования и саморазвития обучающихся, эф-
фективностью созданной бизнес-образова-
тельной системы, обеспечивающей постоянное
повышение качества лингвистического образо-
вания взрослых на основе принципов развития
и саморазвития, фундаментализации и систем-
ности, культуросообразности и созидающей
креативности в организации дополнительного
образования.

С позиций исследования проблемы непре-
рывного лингвистического образования, функ-
ции которого шире и ориентированы на разви-
тие личности обучающегося, его творческого
потенциала, система непрерывного образова-
ния должна выходить за рамки сугубо кадрово-
экономических задач и иметь приоритет гума-
нистической направленности. В связи с доми-
нированием развивающих функций правомерно
рассматривать обеспечение качества образова-
ния как составную часть управления качеством
непрерывного образования, которое включает
также и повышение качества лингвистического
образования, полученного в вузе.

Следовательно, система управления каче-
ством непрерывного лингвистического образо-
вания в звене дополнительного образования
университета включает две подсистемы:

- обеспечения качества лингвистического
образования обучающихся;

- повышения качества лингвистического
образования обучающихся.

Разрабатывая концепцию и модель разви-
тия системы непрерывного лингвистического
образования в дополнительном образовании
университета, необходимо определиться в
сущности этих понятий и выделить направле-
ния их реализации на практике.

Обеспечение качества – это обязатель-
ность, нормативность Госстандарта ВПО, огра-

ниченность рамками учебного времени резуль-
татов образования (4 года – бакалавр, 2 года –
магистр), это обеспечение выполнения аккре-
дитационных показателей для университета и
условий их достижения в вузе. В дополнитель-
ном образовании при профессиональной пере-
подготовке кадров (например, переводчик в
сфере делового общения) данные требования
также должны соблюдаться. Однако, возмож-
ности дополнительного образования шире и
проблема повышения качества лингвистическо-
го образования в процессе его развития на раз-
ных ступенях, уровнях и в различных формах
становится ведущей.

В современных условиях развития общест-
ва при смене культурных, социальных ценно-
стей, норм и отношений возникла необходи-
мость выбора адекватной социокультурной мо-
дели лингвистического образования взрослых в
университете. Вступление мирового общества в
эру информационной цивилизации обусловило
ускорение и интенсификацию информацион-
ных процессов в сфере профессиональной ком-
муникации, что влечет за собой необходимость
изучения характерных особенностей протека-
ния как опосредованных, так и непосредствен-
ных форм профессионального межкультурного
общения и внесения соответствующих измене-
ний в содержание и технологии обучения.

Лингвистическое образование в условиях
университетского образования приобретает но-
вое содержание, качества, функции. Инноваци-
онные процессы в образовании в целом затра-
гивают как структуру организационно-педа-
гогической деятельности, так и содержание
управленческой технологии в звене дополни-
тельного образования университета.

В лингвистической образовательной среде
необходимо создавать условия для развития
личности, максимально благоприятные для вы-
явления и раскрытия творческих способностей,
воспитания высоких нравственных принципов.
Государственный образовательный стандарт
высшего профессионального образования для
учебных заведений определяет основное со-
держание обучения иностранным языкам. Од-
нако немаловажным моментом является опре-
деление направлений деятельности лингвисти-
ческой кафедры вуза, ориентированной на до-
полнительное образование. Стратегической це-
лью становится поиск путей содержания лин-
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гвистического образования взрослых в плане
управления образовательным процессом на ос-
нове развития принципов фундаментализации и
одновременно практической ориентации до-
полнительного образования.

Личностные качества специалиста форми-
руются в современной социокультурной ситуа-
ции, в которой возникает необходимость разви-
тия профессиональной коммуникативной ком-
петентности, обусловленной потребностью ак-
кумулировать межкультурную информацию
для установления информационного обмена с
учетом развития языковой картины современ-
ного мира.

Развитие лингвистического образования
имеет философский, социальный, социокуль-
турный, психологический, педагогический,
лингвометодический и другие аспекты, что
требует теоретико-методологического осмыс-
ления проблемы как междисциплинарной и оп-
ределения педагогических условий и факторов
управления образовательным процессом в сис-
теме дополнительного образования.

Практика свидетельствует, что уровень
лингвистического образования остается невы-
соким и требуется принципиально новое науч-
но-методическое решение для реального по-
вышения уровня владения иностранным язы-
ком обучающимися, которое предполагает обу-
чение системным знаниям об иностранном
языке, основным принципам и закономерно-
стям функционирования и развития изучаемого
иностранного языка, овладение полноценной
иноязычной компетентностью. В значительной
степени усвоению системных знаний, высту-
пающих ориентировочной основой лингвисти-
ческих действий, должна способствовать их
систематизация, отражающая объективные свя-
зи между явлениями изучаемого языка и строе-
нием парадигматических и синтагматических
полей языка, обобщенные в языковой картине
мира, и позволяющая увидеть частное явление
как часть общего, помогая не только более ус-
пешному усвоению материала, но и сохране-
нию его в памяти на долгое время,  более лег-
кому воспроизведению в силу установления
дополнительных восходящих и нисходящих
связей в структуре языковой картины мира.

Непрерывное лингвистическое образование
представляет собой сложный динамический
процесс, имеющий специфику в фундаментали-

зации содержания образования и нацеленный
на непрерывное развитие как образовательной
системы, так и личности обучающегося.

Таким образом, развитие непрерывного
лингвистического образования взрослых в уни-
верситете может обеспечить повышение его
качества, если будет спроектирована инноваци-
онная интегративная саморазвивающаяся обра-
зовательная система обучения иностранным
языкам на основе прогностической модели раз-
вития, ориентированной на интегральные ре-
зультаты личностно-профессионального и об-
щекультурного развития обучающихся (лин-
гвокультурологическая компетентность, языко-
вая личность и другие). Образовательная сис-
тема должна быть вариативной и предоставлять
возможность поуровневого усвоения иностран-
ного языка специалистами лингвистического и
нелингвистического профиля, а также студен-
там и преподавателям университета, желаю-
щим повысить свой уровень владения ино-
странным языком. В структуре дополнительно-
го образования университета могут быть реали-
зованы функции и формы организации допол-
нительного профессионального образования
(повышения квалификации и профессиональной
переподготовки) и функции общекультурного
развития в области иностранных языков для лиц
с любым уровнем образования. Такая структура
университета может быть названа структурой
непрерывного лингвистического образования в
силу ее полифункциональности и многозначно-
сти определений (послевузовское, постдиплом-
ное образование взрослых, дополнительное
профессиональное, непрерывное и др.).

Основными принципами проектирования
образовательной системы непрерывного лин-
гвистического образования взрослых выступа-
ют принципы развития (целей, функций, ре-
зультатов), фундаментализации (обеспечения
системных филологических знаний в области
языковой картины мира), акмеологической на-
правленности (ориентации на саморазвитие и
творческую самореализацию личности), сис-
темности (в управлении качеством образова-
ния), междисциплинарной интеграции (в созда-
нии учебных проектов и в оценке интегральных
результатов образования).
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ПЕРСОНИФИРОВАННЫЙ ПОДХОД В СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
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Аннотация. В статье обосновывается
сущность персонифицированного подхода в
системе повышения квалификации специали-
стов социальной сферы; раскрыты функции,
принципы, дидактические механизмы, условия
его реализации в системе обучения взрослых.

In article the essence of the personified ap-
proach in system of improvement of professional
skill of experts of social sphere is proved; func-
tions, principles, didactic mechanisms, conditions
of its realization in system of training of adults are
opened.

Ключевые слова: персонифицированный
подход, повышение квалификации, обучение
взрослых.

The personified approach, improvement of
professional skill, training of adults.

Сегодня система дополнительного профес-
сионального образования (ДПО) является од-
ной из ведущих форм удовлетворения индиви-
дуальных профессионально-образовательных
потребностей значительной части специали-
стов-практиков.

Среди актуальных проблем теории и мето-
дики профессионального образования особое
место занимает проблема реализации персони-
фицированного подхода в системе повышения
квалификации специалистов социального про-
филя, поскольку повышение качества непре-
рывной профессиональной подготовки кадров
социальной сферы имеет существенное значе-
ние для решения многих социокультурных,
общественно-политических, социально-эконо-
мических проблем страны.

В Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федера-
ции на период до 2020 года подчеркивается,
что российская система образования должна
осуществить переход от системы массового
образования, характерной для индустриальной
экономики, к необходимому для создания ин-
новационной социально ориентированной эко-
номики непрерывному индивидуализирован-

ному образованию для всех, ориентированному
на формирование творческой социально ответ-
ственной личности. Решение этой задачи в оп-
ределенной мере сопряжено с реализацией в
ДПО персонифицированного подхода.

В последнее десятилетие российская система
ДПО развивается в социально-экономическом
контексте проникновения рыночных отношений
в сферу профессионально-образовательных ус-
луг. Сложившаяся ситуация побуждает учрежде-
ния, реализующие программы ДПО, своевре-
менно реагировать на запросы представителей
профессиональных сообществ и государствен-
ный заказ в плане подготовки и переподготовки
трудовых кадров, осуществлять маркетинг рын-
ка профессионально-образовательных услуг, а
также рынка труда, реализовывать персонал-
технологии профессионального обучения.

В науке накоплен определенный потенциал
для разработки теоретико-методологических и
прикладных аспектов проблемы персонифика-
ции дополнительного профессионального обра-
зования. Обоснование феноменологии непре-
рывного образования как пожизненного обога-
щения ресурсного потенциала специалиста на
трех общедоступных уровнях: личностном,
профессиональном, социальном представлено в
трудах отечественных (С. Г. Вершловский,
А. П. Владиславлев, И. А. Колесникова, Ю. Н.
Кулюткин, Г. С. Сухобская, Е. П. Тонконогая и
др.)  и зарубежных (Дж.  Бреннан,  Р.  Дейв,  Дж.
Зайда,  X. Фрезе и др.) исследователей.  Раскры-
тию сущности персонификации образования
как общедидактического принципа посвящены
исследования отечественных (Е. И. Огарев,
В. Г. Онушкин, В. И. Слободчиков, И. Э. Унт и
др.)  и зарубежных (А.  Норт,  К.  Роджерс,  Г.
Шаррельман,  В.  Штерн и др.)  ученых.  Однако
проблема научного обоснования персонифици-
рованного подхода в системе ДПО может быть
отнесена к наименее разработанной области
современной педагогической науки.

Подход как методологическая категория
связан с научной парадигмой и опосредуется
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через нее, прежде всего в своей ценностной со-
ставляющей. Персонифицированный подход в
системе ДПО специалистов социальной сферы
реализуется в контексте парадигмы педагогики
поддержки (Е.  И.  Артамонова,  Б.  З.  Вульфов,
Л. В. Мардахаев), гуманистической (Ш. А.
Амонашвили, Е. А. Ямбург) и личностной
(Е. В. Бондаревская, В. А. Сластенин) парадигм
образования, социокультурной парадигмы
(М. Библер, А. Ю. Гончарук).

Факторами, обуславливающими необходи-
мость теоретико-методологического обоснова-
ния и практического применения персонифи-
цированного подхода в реальной практике
функционирования учреждений системы ДПО
являются: объективно-детермирующие (нали-
чие социального и профессионального требо-
вания необходимости систематического повы-
шения квалификации; развитие новых форм и
технологий ДПО с применением инфотелеком-
муникаций; развитие форм сотрудничества ра-
ботодателей и учреждений профессионального
образования); социально-экономические (глу-
бокие структурные изменениями в сфере заня-
тости населения, определяющие потребность в
повышении квалификации и переподготовке
специалистов, рост конкуренции на современ-
ном рынке социально-профессиональных и об-
разовательных услуг); нормативно-правовые
(предоставление учреждениям системы ДПО
значительных академических прав и свобод при
определении содержательно-технологического
базиса реализуемых программ, учебных пла-
нов), субъективно-детерминирующие (лично-
стно-профессиональные потребности специа-
листов в развитии адаптивности к изменениям
на рынке труда, овладении новой квалификаци-
ей, специализацией, стремление специалиста к
профессионально-личностному росту, повыше-
нию своей конкурентоспособности, развитию
системы профессиональных компетенций; из-
менение места и роли личности взрослого обу-
чающегося в системе ДПО).

Таким образом, персонифицированный под-
ход в системе ДПО является ответом на объек-
тивные требования времени, связанные с разви-
тием рынка профессионально-образовательных
услуг, динамичными изменениями социально-
экономической инфраструктуры российского
общества. Данный подход востребован специали-

стом-практиком в целях личностного и профес-
сионального развития, смены рода занятий.

Персонифицированный подход – неотъем-
лемая составляющая общего научно-методи-
ческого обеспечения целостного образователь-
ного процесса в системе ДПО, ориентирован на
формирование необходимого квалификацион-
но-требуемого уровня взрослых обучающихся с
учетом специфики современного рынка труда.

Персонифицированный подход постулирует
понимание субъекта обучения в системе ДПО
как сложной, многоуровневой, открытой, само-
организующейся системы, обладающей способ-
ностью поддерживать себя в состоянии динами-
ческого равновесия и генерировать новые струк-
туры и новые формы организации своей жизне-
деятельности. Данный подход выражает требо-
вание предоставлять обучаемым варианты обра-
зовательных программ, маршрутов, видов обра-
зовательных услуг для выбора, осуществлять
обучение по индивидуальным образовательным
траекториям в соответствии с возможностями
личности, изменяющимися потребностями,
карьерными перспективами. Реализация данного
подхода позволяет опираться на внутренние ре-
сурсы личности взрослого обучающегося, раз-
рабатывать перспективные проекты профессио-
нально-личностного роста специалиста.

Концепция реализации персонифициро-
ванного подхода в системе дополнительного
профессионального образования выстраивается
на основе выявленных функций, установлен-
ных закономерностей, обоснованных принци-
пах, критериях и показателях.

Функциями персонифицированного подхода
в системе ДПО являются: диагностико-
прогностическая (выявление, раскрытие, разви-
тия профессионального и личностного потен-
циала специалиста); адаптивно-средовая (опера-
тивная профессиональная переподготовка в ус-
ловиях динамичных изменений социально-
личностной, профессиональной ситуации жиз-
недеятельности специалиста; содействие инте-
грации в незнакомый профессиональный, со-
циокультурный контекст); конструктивно-пре-
образовательная (повышение профессионально-
квалификационного уровня специалиста; разви-
тие общей и профессиональной культуры лич-
ности; содействие в осуществлении карьерного
планирования; повышение профессионально-
социальной мобильности, конкурентоспособно-
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сти); профессионально-специализирующая (фор-
мирование у обучающихся специальных компе-
тенций специалиста социальной сферы с учетом
их социально-профессиональной специализа-
ции, квалификационно-профессиональных тре-
бований); рефлексивно-компенсаторная (актуа-
лизация рефлексивной позиции специалиста;
формирование компенсаторных механизмов
жизнедеятельности; расширение возможностей
для социальной, личностной и профессиональ-
ной успешности, самореализации и саморазви-
тия субъектов); креативно-развивающая (по-
ступательного обогащения творческого про-
фессионально-личностного потенциала специа-
листа; развитие дивергентного профессиональ-
ного мышления); аксиологическая (содействие
становлению гармоничной системы профессио-
нальных и личностных ценностей специалиста);
профилактическая (профилактика процессов
эмоционального выгорания и профессиональной
деформации личности специалиста).

Общепедагогические закономерности приме-
нения персонифицированного подхода в систе-
ме ДПО: зависимость результативности реали-
зации данного подхода от уровня социокультурно-
го развития общества, а также от процессов дивер-
сификации, гуманизации в системе непрерывного
профессионального образования; зависимость
постепенного наращивания компетентностного
потенциала специалиста в соответствии с воз-
растными периодами развития личности.

Дидактические закономерности: зависи-
мость содержательно-методического базиса
реализации подхода от квалификационных,
профессиографических требований к совре-
менным специалистам; продуктивность персо-
нификации ДПО повышается при условии чет-
кой целевой ориентации на заданный и диагно-
стируемый результат, при единстве содержа-
тельного, процессуального, технологического
компонентов системы обучения взрослых; за-
висимость эффективности реализации подхода
от качества взаимодействия между субъектами
образовательного процесса, характера и обос-
нованности применения корректирующих, раз-
вивающих мер, совокупности профессиональ-
но-образовательных технологий.

Андрагогические закономерности: обу-
словленность процесса и результата примене-
ния данного подхода потребностями всех заин-
тересованных сторон (внутренней детермина-

цией взрослого обучающегося и преподавате-
лей), условиями протекания образовательного
процесса; зависимость продуктивности и ус-
пешности реализации подхода от внутренних
мотивов участников образовательного процес-
са, характера и своевременности внешних (об-
щественных, профессиональных, моральных,
материальных и др.) стимулов.

Совокупность принципов реализации пер-
сонифицированного подхода в системе ДПО:
принцип потенциальности (базируется на по-
ложении, что каждый взрослый обучающийся
обладает тенденцией к саморазвитию, интенци-
ей к профессионально-личностной целостно-
сти, раскрытию и развитию способностей, ви-
тагенных ресурсов); принцип релевантности
(соответствие программ и содержательно-
методического базиса системы ДПО потребно-
стям взрослых обучающихся, а также измене-
ниям, которые происходят в обществе, науке,
технологиях реализации последипломного
профессионально-образовательного процесса);
принцип актуализации и социально-педагоги-
ческой поддержки индивидуальности взрослого
обучающегося (создание условий, способст-
вующих приобретению специалистом-практи-
ком опыта осознания себя как субъекта в раз-
личных видах деятельности; оказание взросло-
му обучающемуся необходимой помощи и под-
держки в преодолении трудностей; эмоцио-
нальная комфортность слушателя в педагогиче-
ском взаимодействии с преподавателями; соз-
дание в учебной деятельности ситуаций, в ко-
торых взрослый обучающийся может проявить
свою индивидуальность); принцип активизации
и развития субъектной профессионально-
образовательной позиции взрослого обучающе-
гося (каждый обучающийся участвует в проек-
тировании собственного профессионально-
образовательного маршрута в соответствии с
личностными познавательными возможностями
и профессионально-ориентированными претен-
зиями к себе как специалисту, имеет возмож-
ность его корректирования с учетом достигае-
мых результатов и накопления опыта учебно-
профессиональной деятельности); принцип диа-
логизации (приоритет интерактивных техноло-
гий обучения; развитие активности, инициатив-
ности, ответственности, рефлексивности всех
участников процесса непрерывной профессио-
нальной подготовки); принцип кластерности
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(реализация персонифицированных профессио-
нально-образовательных программ различного
профиля для специалистов-практиков разного
уровня квалификации и специализации).

В процессе многолетней эксперименталь-
ной работы на факультете ДПО Российского
государственного социального университета
были выявлены следующие виды наиболее вос-
требованных кластерных персонифицирован-
ных профессионально-образовательных услуг в
системе ДПО специалистов социальной сферы:

1. Функционально-технологические (помо-
гают качественно осуществить конкретные ви-
ды функционала специалиста социальной сфе-
ры с учетом квалификационных требований,
необходимы «здесь и сейчас»; например, курсы
повышения квалификации «Технологии право-
защитной деятельности социального педагога»,
«Система социально-реабилитационных техно-
логий в работе с детьми-инвалидами», «Техно-
логии оккупациональной терапии в деятельно-
сти специалиста по социальной работе», «Со-
временные методы и технологии социально-
педагогической профилактики девиантного по-
ведения несовершеннолетних»);

2. Компенсирующие (восполняют недостат-
ки общеобразовательной, общекультурной под-
готовки, необходимы для продуктивного про-
хождения определенного периода жизнедея-
тельности, совершенствования общей и соци-
ально-профессиональной культуры специалиста;
например курсы повышения квалификации
«Информационная культура специалистов соци-
альной сферы», «Этнопедагогическая культура
специалиста по работе с молодежью»);

3. Адаптивно-корректирующие (необходи-
мы для изменения некоторых личностных, по-
веденческих, коммуникативных и других про-
явлений специалиста, для улучшения профес-
сиональной, социокультурной адаптации лич-
ности; например, неизменно актуальны курсы
«Конфликтологическая компетентность спе-
циалиста по социальной работе», «Профессио-
нально-коммуникативная культура специалиста
социальной сферы», «Конфессиональная толе-
рантность специалиста социальной сферы»);

4. Профессионально-валеологические (пред-
назначены для успешного прохождения различ-
ных этапов и решения отдельных проблем
сложных периодов профессиогенеза, помогают
преодолеть кризисные состояния; например,

курсы «Профессиональное здоровье специали-
ста социальной сферы», «Профилактика про-
фессиональной деформации специалиста по со-
циальной работе», «Современные методы и тех-
нологии предупреждения синдрома эмоцио-
нального выгорания социального педагога»);

5. Специализированно-прикладные (обу-
словлены постоянным обновлением информа-
ционно-профессионального контекста, разви-
тием теоретико-методических основ социаль-
ной работы в современном обществе, а также
закономерностями развития профессиональной
и жизненной проблематики специалиста; удов-
летворяют потребности специалиста в новых
практико-ориентированных профессионально-
прикладных знаниях, служат содержательной
прибавкой к уже имеющимся знаниям, умени-
ям; например, курсы «Современные методы и
технологии профориентационной работы соци-
ального педагога интернатных учреждений для
несовершеннолетних», «Психолого-педагоги-
ческие основы профилактики безнадзорности
несовершеннолетних в условиях Центров соци-
альной помощи семьи и детям», «Новые соци-
ально-реабилитационные технологии лиц с ог-
раниченными возможностями», «Геронтологи-
ческие специализированно-прикладные методы
и технологии взаимодействия специалиста по
социальной работе с пожилыми людьми»);

6. Профессионально-пролонгированные (вы-
полняют пропедевтическую функцию по разре-
шению ситуаций, возникающих в профессио-
нальном развитии специалиста, условно можно
обозначить как «знания впрок»; например, так
называемыми «резервными управленцами» вос-
требованы программы профессиональной пере-
подготовки «Менеджмент в образовании», «Ме-
неджмент организации реабилитации инвали-
дов», «Менеджмент в социальной сфере», курсы
«Управленческая культуры специалиста соци-
альной сферы»; для специалистов, осуществ-
ляющих международное партнерство востребо-
ваны курсы «Профессионально-коммуникатив-
ная иноязычная компетентность специалиста
социальной сферы»);

7. Административно-управленческие (при-
званы совершенствовать различные аспекты
профессиональной деятельности менеджеров,
административно-руководящих работников уч-
реждений социальной сферы; например, про-
граммы «Фандрайзинг в менеджменте учрежде-
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ния социальной сферы», «Квалиметрическая
компетентность руководителя учреждения соци-
альной сферы», «Стратегический менеджмент в
управлении учреждением социальной сферы»);

8. Креативно-развивающие (служат стиму-
лом к профессиональному и индивидуально-
личностному развитию специалиста, раскры-
тию креативных способностей, стимулируют
проявление профессионально-творческой ак-
тивности специалиста социальной сферы; на-
пример, программы «Методы арт-терапии в
профессиональной деятельности социального
педагога», «Методы и технологии социокуль-
турной реабилитации лиц с ограниченными
возможностями»);

9. Научно-исследовательские (востребова-
ны специалистами социальной сферы, выпол-
няющими научные исследования, являющими-
ся аспирантами, докторантами; например, кур-
сы «Методы контент-анализа в социально-
педагогической работе», «Инновационные мо-
дели интеграции лиц с ограниченными воз-
можностями в современный социум», «Мето-
дологические подходы к проектированию со-
циальных процессов и систем», «Парадигмы
реализации миссии социальной работы в со-
временном обществе»).

Критериями результативности реализации
персонифицированного подхода в системе
ДПО являются: субъектно-личностный (повы-
шение уровня конкурентоспособности специа-
листа на современном рынке труда, развитие
его профессионализма путем совершенствова-
ния системы профессиональных компетенций и
профессионально важных качеств личности;
повышение уровня удовлетворенности специа-
листа результатами своей профессиональной
деятельности и перспективами карьерного рос-
та; развитие профессиональной мобильности
специалиста; развитие самообразовательной
культуры слушателя как важнейшего компо-
нента профессионально-личностной культуры
специалиста-практика; выявление и развитие
творческой активности; снижение уровня про-
явления симптомов эмоционального выгорания
и профессиональной деформации личности);
профессионально-объективный (повышение
уровня удовлетворенности работатателей ре-
зультатами профессиональной деятельности
специалиста, обеспечение его карьерного рос-
та); конструктивно-дидактический (развитие

форм, технологий персонифицированного не-
прерывного профессионального образования,
модернизация содержания программ дополни-
тельного профессионального образования спе-
циалистов различного профиля, улучшение ка-
чества восприятия учебного материала за счет
его адаптации к психофизиологическому уров-
ню взрослого обучаемого; повышение уровня
профессионально-творческой активности про-
фессорско-преподавательского состава системы
ДПО в андрагогической сфере, что способству-
ет разработке и реализации нового содержа-
тельно-технологического обеспечения вариа-
тивных, диверсифицированных профессио-
нально-образовательных услуг).

Комплекс условий, обеспечивающих эф-
фективность реализации персонифицированно-
го подхода в системе ДПО включает следую-
щие группы: административно-организацион-
ные (маркетинговое изучения потребностей
рынка труда и требований работодателей,
нормативных документов в отношении повы-
шения квалификации и профессиональной пе-
реподготовки кадров, трудовых резервов; соз-
дание и развитие системы научно-исследова-
тельского и учебно-производственного парт-
нерства факультета ДПО с органами муници-
пального и регионального самоуправления,
различными учреждениями социально-эконо-
мической инфраструктуры региона по пробле-
мам непрерывной профессиональной подго-
товки трудовых кадров); образовательно-тех-
нологические (обеспечение вариативности со-
держания и возможности выбора образователь-
ного маршрута; приоритетность технологий
обучения личностно-деятельностной направ-
ленности; возможность дистанционного обуче-
ния, наличие компьютерных программ, видео-
лекций; андрагогическое ценностно-смысловое
диалоговое взаимодействие в процессе обуче-
ния взрослых); индивидуально-профессиональ-
ные (мотивированность, активность взрослых
обучающихся в овладении новыми компетен-
циями; практико-ориентированная профессио-
нальная компетентность преподавателей, их
готовность к междисциплинарной интеграции;
взаимосвязь и согласованность действий пре-
подавателей в обучение слушателей по инди-
видуальным образовательным траекториям и
обеспечении их персонифицированной самооб-
разовательной деятельности).
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАКЕТОВ СВОБОДНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Дочкин С.А.

Аннотация. В статье рассматривается
проблема низкой готовности образовательных
учреждений профессионального образования к
использованию свободного программного обес-
печения, переход на которое требует Страте-
гия развития информационного общества РФ.
Одно из направлений решения данной проблемы
– повышение квалификации педагогических
кадров по данным вопросам. Рассматривают-
ся региональные подходы по организации ра-
боты по переподготовке профессионально-
педагогических кадров для использования новых
программных продуктов в профессиональной
педагогической деятельности.

The paper concerns the problem of insufficient
readiness of the vocational academic organiza-
tions to applying free software, transition to which
is required in the Strategy of the Information Soci-
ety Development in the Russian Federation. A way
to solve this problem may be found in improving
skills of the vocational personnel on these matters.
Regional approaches to arranging retraining of
vocational teachers on applying new free software
products are reviewed.

Ключевые слова: дополнительное профес-
сиональное образование, информатизация об-
разования, информационно-коммуникационные
технологии, повышение квалификации и про-
фессиональная переподготовка, профессио-
нально-педагогические работники, свободное
программное обеспечение

Additional vocational education, informatiza-
tion of education, information and communication
technologies, skills improvement and professional
retraining, vocational teachers, free software

В настоящее время, несмотря на высокие
темпы развития информационно-коммуника-
ционных технологий (ИКТ), проблема отстава-
ния России по показателям, характеризующим
состояние информационного общества и сте-
пень информатизации остается нерешенной.
Один из факторов, способствующий такому
отставанию – недостаточное внимание к рос-
сийским разработкам в области ИКТ,  про-
граммного обеспечения, в том числе ориенти-
рованным на свободное программное обеспе-
чение (СПО). Согласно Стратегии развития
информационного общества в РФ, целью фор-
мирования и развития информационного обще-
ства является обеспечение конкурентоспособ-
ности страны, развитие экономической, соци-
ально-политической, культурной и духовной
сфер жизни общества, совершенствование сис-
темы государственного управления на основе
использования ИКТ. При этом в числе показа-
телей развития информационного общества в
РФ –  доля отечественных товаров и услуг в
объёме внутреннего рынка ИКТ –  более 50  %;
доля исследований и разработок в сфере ИКТ в
общем объёме научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ: к 2010 году –
не менее 15 % и к 2015 году – 30 %. Но нельзя
увеличить долю отечественных ИКТ-ориенти-
рованных товаров и услуг только на основе ис-
пользования зарубежных программных продук-
тов.  Проблема –  в малых темпах разработки и
использования отечественных продуктов, что
ведет, в первую очередь, к необходимости обу-
чения для использования новых продуктов на
основе СПО. К решению проблемы следует
приступать с учреждений образования, обучая
как преподавателей, так и самих обучающихся.
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Применительно к профессиональному об-
разованию вообще, и формирования ИКТ-
компетентности педагогов в области СПО в
частности следует отметить следующее. На
данном этапе основными задачами модерниза-
ции профессиональной школы выступает пре-
одоление замкнутости, обеспечения открытости
ее внешним воздействиям, создание условий
для роста ее восприимчивости к запросам об-
щества и рынка труда,  что ведет к обновлению
технологий образования, и позитивно влияет на
качество образовательного процесса. В совре-
менных условиях это возможно только при ак-
тивизации инновационных процессов в сфере
профессионального образования (ПО), инте-
грации всех видов деятельности, сетевого
взаимодействия участников образовательного
процесса. Одним из важнейших направлений
реализации приоритетного национального про-
екта в сфере профессионального образования
является формирование и развитие региональ-
ной информационной образовательной среды.
Такая среда объединяет программные и техни-
ческие средства при помощи сетевых техноло-
гий и позволяет рассматривать систему ПО как
интегрированный субъект единого информаци-
онного пространства, использующий общую
совокупность информационных образователь-
ных ресурсов. Однако, в настоящее время обу-
чение учащихся в учреждениях НПО и СПО
информатике, формирование их ИКТ-компе-
тентности ориентируются на использование в
образовательном процессе коммерческих про-
грамм (обычно иностранных). Это ограничива-
ет возможности взаимодействия, интеграции и
открытости, до сих пор коммерческое про-
граммное обеспечение остается недоступным
для многих образовательных учреждений (ОУ),
особенного начального и среднего ПО, что не
позволяет использовать весь диапазон возмож-
ностей средств ИКТ в образовательном процес-
се, требует постоянного технического обновле-
ния оборудования из-за намеренно возрастаю-
щих требований разрабатываемых программ. В
тоже время подключение учреждений ПО к
Интернету открывает возможность получения
любым педагогом свободно распространяемых
программ и их использования, оставаясь в пра-
вовом поле, выбора того перечня программ ко-
торые максимально соответствуют имеющему-
ся оборудованию и потребностям. Но учрежде-

ния НПО и СПО не готовы к использованию
свободного программного обеспечения в своей
деятельности, хотя имеют огромную потреб-
ность из-за ограничений в финансировании, по
причине отсутствия профессионально-педаго-
гических работников (ППР), способных ис-
пользовать новые продукты [1].

К настоящему времени за счет принятых
организационных мер усилиями учреждений
повышения квалификации и профессиональной
переподготовки педагогов в Кемеровской об-
ласти (целенаправленная подготовка, дистан-
ционное обучение, разработка электронных
изданий учебного назначения) удалось сущест-
венно повысить уровень ИКТ-компетентности
ППР в области коммерческих продуктов (ОС
Windows, пакеты MS Office, Adobe, AutoDesk,
MathWorks, Corel, ABBYY и др.). В среднем
75-80  %  преподавателей ОУ ПО активно ис-
пользуют средства ИКТ и программные про-
дукты в своей профессиональной деятельности.
Однако СПО используют не более 10  %  про-
фессионально-педагогических работников [2].

Соответственно, прежде чем осуществлять
переход на новые продукты требуется решить
проблему подготовки ППР в данной области.
Значимость проблемы подтверждает то, что
использование преимущественно несвободного
программного обеспечения препятствует сохра-
нению культуры многонационального народа
РФ, как правило, не даёт возможность локали-
зовать интерфейсы пользователей. Разработка
отечественных программных продуктов спо-
собна обеспечивать информационную безопас-
ность и технологическую независимость. Необ-
ходимо решение задачи в рамках комплексного
проекта по созданию механизмов, способных
обеспечить овладение СПО педагогами учреж-
дений НПО и СПО,  включая: выбор и установ-
ку рекомендуемых операционных систем, ин-
струментальных программных средств, при-
кладных программных продуктов, а также ис-
пользование открытых стандартов, отвечающих
требованиям пользователей ИКТ; целенаправ-
ленную подготовку ППР учреждений ПО, раз-
работку системы мониторинговой и консульта-
ционной поддержки деятельности профессио-
нально-педагогических кадров. В связи с этим
нами была начата работа по реализации проек-
та, направленного на широкое внедрение СПО
в учреждения довузовского ПО [1].
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Новизна стоящей задачи заключается в
следующих моментах. Во-первых – вопросы
использования СПО в общеобразовательных
учреждениях уже проработаны по многим на-
правлениям: педагогическом, экономическом,
психологическом, методическом, организаци-
онном, что позволяет школам и гимназиям ак-
тивно использовать данные продукты и вклю-
чаться в информационные процессы и системы.
Но использование СПО в учреждениях ПО (в
первую очередь начального профессионального
и среднего профессионального) проработано
крайне слабо.

Во-вторых – программы повышения ква-
лификации и переподготовки ППР учреждений
довузовского ПО ориентированы чаще всего на
использование Windows-ориентированных про-
дуктов и технологий. Данные программы, как и
различные организационные структуры, их
продвигающие, прочно заняли место на рынке
образовательных и консультационных услуг по
всей территории страны.

В третьих,  –  новизна заключается в реали-
зации на практике механизма, способного
обеспечить внедрение СПО в учреждения дову-
зовского ПО; создании структуры внедрения
свободного программного обеспечения в учре-
ждениях начального и среднего ПО Кемеров-
ской области; разработке методологии оценки
компетенций ППР, административных и техни-
ческих работников в отношении внедрения и
использования СПО; подготовке предложений
по совершенствованию пакета свободного про-
граммного обеспечения для нужд ПО.

Необходимость решения данной задачи,
кроме того подчеркивается и ее сложностью:
во-первых,  СПО не означает,  что оно является
полностью бесплатным; во-вторых, за неболь-
шое время следует подготовить необходимое
количество педагогических кадров, владеющих
СПО (потребности – несколько тысяч человек)
так же уверенно как Windows  и др.,  организо-
вать целенаправленную подготовку обучаю-
щихся к использованию данных продуктов. И
это при том, что базовый предмет «Информа-
тика и ИКТ», входящий в состав типовой
школьной программы, пока основывается на
изучении, как правило, Windows-ориенти-
рованных программ, значит, закупку данного
ПО придется все равно производить. Соответ-
ственно, не смотря на то, что немедленный пе-

реход системы профессионального образования
на СПО преждевременен, мероприятия обеспе-
чения перехода следует проводить, особо акти-
визировав направления: обеспечение доступа
педагогического сообщества к объективной и
полной информации о существующем СПО и
возможностях его использования; тиражирова-
ние и распространение опыта по его использо-
ванию учреждениями ПО.

На данный момент СПО частично вводится
в воспитательно-образовательный процесс ОУ
ПО Кемеровской области,  но в тоже время на-
ши исследования показали, что уже 70 % учре-
ждений готовы внедрять СПО, 76 % педагогов,
ответственных за информатизацию в своих
УПО, имеется опыт использования СПО; про-
ведение работы по адаптации существующих
Windows-ориентированных электронных изда-
ний учебного назначения (ЭИУН), накоп-
ленного контента на свободную платформу.
Уже создано большое количество ЭИУН,  так в
каталоге Федерального центра информацион-
ных образовательных ресурсов уже входит
почти 20 тысяч единиц разнообразных продук-
тов (в т.ч.  почти 9000  –  для учреждений ПО).
Однако большинство продуктов ориентирова-
ны на Windows-совместимый плеер; учебно-
методических материалов, облегчающих пере-
вод образовательного процесса учреждений ПО
на СПО отсутствуют [2].

В качестве дополнительного условия,
обеспечивающего внедрение пакетов СПО, мы
рассматриваем не высокие требования данных
продуктов к аппаратным средствам, так как
большинство учреждений ПО отмечают высо-
кую степень изношенности компьютерного
оборудования – почти 54 % ОУ ПО, участву-
ющих в опросе. Одним из путей существенного
улучшения материально-технической базы уч-
реждения довузовского ПО при минимальных
затратах является массовый переход на
использование терминальных классов. Так, к
примеру, терминальный сервер на основе
GNU/Linux может с успехом использоваться в
учреждениях довузовского ПО, решив, кроме
проблем морально устаревшего оборудования,
проблемы массового администрирования ком-
пьютеров в условиях нехватки квалифи-
цированных кадров за счет простоты настройки
и обновления [2].
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Малое количество отечественных образова-
тельных программных продуктов для исполь-
зования с пакетом СПО отметили 87 % опро-
шенных ППР учреждений довузовского ПО.
Долгое время образовательные, обучающие и
тестовые программы создавались исключи-
тельно для платформы Windows с исполь-
зованием несвободных компонентов. Некото-
рая часть данных продуктов пригодна для
использования с пакетом СПО, однако в целом
необходимо проведение работ по переносу
накопленного контента на свободную плат-
форму, анализ лицензионного отягощения
имеющихся программ.

Определенная работа была уже начата ГОУ
«КРИРПО» еще в 2010 году, но сделать пред-
стоит еще очень много, достаточно вспомнить,
сколько лет и сил ушло на то,  чтобы научить
профессионально-педагогических работников
использованию ИКТ на основе Windows-
программ. В сложившейся ситуации необхо-
димо в первую очередь продолжать повышение
квалификации работников образования в об-
ласти ИКТ, продумать механизм информирова-
ния о существующих разработках, а также раз-
работать ряд модульных методик, программ и
курсов, направленных на более активное ис-
пользование свободно распространяемого ПО.

В основе проекта плановое и системное
выполнение комплекса мероприятий, вклю-
чающих в себя: сбор, накопление, систематиза-
ция и анализ материалов по использованию
свободного программного обеспечения в учре-
ждениях профессионального образования
(НПО, СПО, ДПО) в России и за рубежом; оп-
ределение основной методологии исследова-
ния, теоретических положений и формирование
принципиальных позиций и направлений дея-
тельности; исследование подходов к повыше-
нию мотивации и информационной культуры
преподавателей учреждений довузовского ПО
как основы успешного освоения пакетов сво-
бодного программного обеспечения для после-
дующего использования в профессиональной
деятельности; выявление тенденций и факто-
ров,  влияющих на внедрение СПО в учрежде-
ния довузовского ПО региона; разработка ме-
ханизмов, обеспечивающих внедрение СПО в
учреждения довузовского ПО региона, внесе-
ние изменений в образовательный процесс уч-
реждений повышения квалификации и пере-

подготовки профессионально-педагогических
кадров и их обоснование; разработка дополни-
тельных образовательных программ повыше-
ния квалификации для формирования ИКТ-
компетентности ППР в части СПО;  определе-
ние комплекса организационно-педагогических
условий, обеспечивающий перевод образова-
тельного процесса учреждений довузовского
ПО на использование свободного программного
обеспечения и их формирование; проведение
курсов повышения квалификации для обучения
ППР использованию СПО в учреждениях дову-
зовского ПО; разработка комплекта учебных
пособий и электронных изданий учебного на-
значения по изучению пакетов СПО преподава-
тельским составом учреждений НПО и СПО [1].

Основные методы и подходы основы-
ваются на внесении организационных, про-
граммно-технических и методических измене-
ний в систему повышения квалификации и пе-
реподготовки ППР, необходимость инноваци-
онного развития которой объясняется объек-
тивным и ускоряющимся процессом устарева-
ния знаний, необходимостью оперативно от-
кликаться на требования рынка труда и образо-
вательных услуг. Быстрое развитие сетевых
технологий, совершенствование средств ИКТ
раскрывает перспективы для использования
различных моделей образования на основе
комплексного использования ИКТ, внедрения
ДО с учетом интеграции с традиционными тех-
нологиями. Главное место в проекте занимает
именно процесс переподготовки профессио-
нально-педагогических работников, которые
уже владеют определенными навыками в ис-
пользовании программных продуктов (от опе-
рационных систем до офисных пакетов и про-
граммных продуктов учебного назначения), и
данный факт является основой для изучения и
распространения соответствующих аналогов на
основе СПО.

Для решения задач нами выбран комплекс-
ный подход с использованием методов теоре-
тического исследования; обобщения, модели-
рование и проектирование системы повышения
квалификации в целях освоения конкретных
пакетов свободного программного обеспече-
ния. Начато изучение опыта в области разра-
ботки информационных систем, систем дис-
танционного обучения, программно-техни-
ческих продуктов на принципах OpenSource,
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внедрения средств СПО в деятельность образо-
вательных учреждений профессионального об-
разования, наблюдение за способами использо-
вания данных средств, экспертная оценка и мо-
ниторинг качества их работы, анкетирование,
статистические методы по количественной и
качественной обработке экспериментальных
данных.

С учетом того, что в ходе исследования бы-
ло отмечено отсутствие достаточного коли-
чества учебно-методической литературы по во-
просам внедрения и использования СПО в вос-
питательно-образовательном процессе (69 %
опрошенных), на базе института начата работа
по подбору и разработке учебно-методических
материалов, существенно облегчающих мигра-
цию учреждений ПО на свободное программ-
мное обеспечение. Однако для полноценного
решения данной проблемы необходимо созда-
ние новых необходимых учебных и методи-
ческих материалов. Кроме того, нами отмечена
необходимость постоянной разработки учебно-
методических материалов по использованию
СПО в преподавании других предметов,
организации информационного пространства
учреждения профессионального образования [2].

В настоящее время,  в качестве базового
продукта, рекомендуемого для внедрения в уч-
реждения довузовского ПО региона выбран
EduMandriva – образовательный проект компа-
нии Mandriva Russia – российского отделения
одного из крупнейшего европейского произво-
дителя дистрибутивов Linux, имеющего в на-
стоящий момент российских представителей в
совете директоров и центр разработки в России.
Проект создан для создания образовательного
пространства с использованием свободного и
открытого программного обеспечения, наце-
ленного на консолидацию ресурсов образова-
тельных учреждений (Центров компетенции
Мандрива), социализацию пользователей и ор-
ганизаций исследований, разработки, внедре-
ния и сопровождения методических, информа-
ционных, научных и программных инноваций -
программного обеспечения на базе свободного
и открытого ПО (на основе дистрибутива
Mandriva Linux), обучающих курсов, методик,
учебников, научных исследований. Проведен-
ный анализ позволил установить, что примене-
ние продуктов, разработанных в рамках проек-
та возможно на всех ступенях образовательного

процесса – от дошкольных учреждений до ву-
зов и научно-исследовательских институтов, и
является оптимальным для учреждений на-
чального и среднего профессионального обра-
зования как по набору составляющих его ком-
понентов, так и по их функциональности и
практической направленности. Универсаль-
ность программных реализаций позволяет по-
лучить единое образовательное пространство
вне зависимости от использования базовой
операционной системы. Существующая ин-
формационная инфраструктура, как базового
дистрибутива, так и проекта EduMandriva, при-
звана облегчить процесс использования этих
продуктов в системе довузовского ПО области.
В целях поддержки проектов на основе ГОУ
«КРИРПО» развернут региональный консуль-
тационный Линукс-центр с сертифицирован-
ными специалистами.

Комплекс запланированных мероприятий
включает в себя:

- обучение преподавателей учреждений
начального и среднего профессионального об-
разования, руководителей учреждений и госу-
дарственных служащих использованию GNU/
Linux и кроссплатформенных прикладных про-
грамм с открытым исходным кодом: обучение
на курсах по GNU/Linux пользователей, сис-
темных администраторов и преподавателей;
обучение профессионально-педагогических ра-
ботников учреждений довузовского ПО регио-
на; обучение преподавателей курсов повыше-
ния квалификации сотрудников образования;
обучение пользователей – служащих государ-
ственных и мниципльных организаций, а также
широких слоев населения;

- поэтапное внедрение свободного про-
граммного обеспечения и GNU/Linux  в учреж-
дениях довузовского профессионального обра-
зования: открытие на базе института и подраз-
делений учреждений ПО лабораторий и ини-
циативных групп, занимающихся GNU/Linux;
исследование возможностей СПО для образо-
вательных нужд системы профессионального
образования; разработка методических мате-
риалов; написание курсовых и дипломных ра-
бот студентов ИТ-специальностей, обучаю-
щихся в учреждениях НПО и СПО на базе
GNU/Linux; разработка вопросов, актуальных
для государственных организаций региона, свя-
занных с развитием информационного общест-
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ва и развертыванием компонентов электронно-
го правительства; внедрение кроссплатформен-
ных свободных офисных приложений на базе
имеющегося Windows в учреждениях ПО и ор-
ганизациях, где это допустимо; внедрение
GNU/Linux в качестве второй операционной
системы в учреждениях начального профессио-
нального и среднего профессионального обра-
зования; использование GNU/Linux для препо-
давания информатики, курсов по операцион-
ным системам, офисным технологиям;

- популяризация свободного и отрытого
программного обеспечения и обмен опытом
педагогической деятельности в области исполь-
зования GNU/Linux и СПО: организация сек-
ции по СПО и GNU/Linux в рамках конферен-
ций, семинаров, вебинаров и других ИТ-
мероприятий, проходящих в регионе; проведе-
ние ознакомительных мастер-классов для пред-
ставителей учреждений профессионального
образования, государственных и коммерческих
организаций.

По сути, проводимые мероприятия нацеле-
ны на реализацию опережающих тенденций в
отечественном образовании. По расчетам ана-
литиков, доля программного обеспечения с от-
крытым кодом в сегменте программного обес-
печения для серверов в России уже к концу
2011 года может составить 60-65 %. В тоже
время уже в конце 2010  года семейство опера-
ционных систем на базе ядра Linux стало треть-
им по популярности (1,3 %) в мире на рынке
настольных компьютеров, а по данным
TOP500, Linux уже сейчас используется на
91 % самых мощных суперкомпьютеров плане-
ты. Кроме серверного программного обеспече-
ния, исследователи видят хорошие перспекти-
вы и для свободного программного обеспече-
ния общего назначения. Свободные приложе-
ния Firefox, OpenOffice.org, GIMP и прочие уже
сейчас освоены и установлены не менее чем на
7-8  %  компьютеров (в том числе и под опера-
ционной системой Windows), и их доля увели-
чивается вместе с ужесточением законодатель-
ства об авторских правах. Предполагается, что
такая тенденция сохранится и в ближайшем
будущем. Кроме того пользовательский рынок
может переориентироваться на клиентский
Linux при государственной поддержке, которая
ежегодно растет – в настоящее время в пяти
пилотных регионах России ведутся работы по

реализации национальной программной плат-
формы на основе ядра GNU/Linux  [1].  Уже к
настоящему времени более тысячи школ (в том
числе 553 – сельских) Татарстана, Пермского
края, Томской области внедрили данные систе-
мы и успешно их используют. За последние
несколько лет операционная система Linux сде-
лала огромные шаги в развитии, и была при-
знана самой быстроразвивающейся операцион-
ной системой в мире. На сегодняшний день
разработан ряд дистрибутивов Linux, предна-
значенных для использования в образователь-
ных учреждениях (EduMandriva, EdUbuntu, Alt
Linux).

Внушает определенные надежды и дина-
мика рынка информационных технологий в
нашей стране,  который за три года к 2010 году
увеличился в три раза, достигнув 110 млрд.
рублей, причем сегмент программного обеспе-
чения с открытым кодом, продемонстрировал
четырехкратное увеличение. Соответственно, в
настоящее время внедрение свободного про-
граммного обеспечения в систему профессио-
нального образования – дело ближайшей пер-
спективы. Кроме того, не следует забывать, что
согласно Плана реализации Стратегии развития
информационного общества в Российской Фе-
дерации,  уже к концу 2010  года 25  % общеоб-
разовательных учреждений каждого региона
РФ должны были использовать свободное про-
граммное обеспечение (СПО) не менее, чем на
50 % имеющихся персональных компьютеров.
Причем предварительный анализ показал, что к
началу 2011 года данный показатель еще не
достигнут.

Также необходимость ускорения данных
процессов требует и ситуация на отечествен-
ном рынке проприентарных программных про-
дуктов для образовательных учреждений. По-
лученный несколько лет назад школами стан-
дартный пакет программ с оплаченной лицен-
зией до 31 декабря 2010 года в настоящее время
потерял право на законное использование, что в
свою очередь ведет к необходимости приобре-
тения (продления) лицензий на имеющееся
программное обеспечение, в первую очередь на
операционные системы и офисные пакеты. Со-
ответственно представители Microsoft – основ-
ного поставщика данных продуктов – предла-
гают продолжить сотрудничество в данном на-
правлении, определив цену за лицензию
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GGWA-A (Get Genuine Windows Agreement for
Academic) в 44 доллара для каждого компьюте-
ра.  В этом случае перед руководителями бюд-
жетных образовательных учреждений встает
проблема выбора и принятия определенного
управленческого решения: выделение немалых
средств и приобретение лицензий на имеющее-
ся программное обеспечение или переход на
новое программное обеспечение, не требующее
больших выплат, но для которого необходима
определенная подготовка и педагогов, и обу-
чающихся.

На наш взгляд,  с учетом того,  что и СПО
имеет свои недостатки, требуется в первую
очередь преодолеть психологический барьер и
определенный консерватизм пользователей, а
также не высокий уровень информационной
грамотности, характерный для субъектов обра-
зовательного пространства. Ведь вся проблема
в том,  что до сих пор в образовательных учре-
ждениях учат не пользоваться компьютером,  а
пользоваться одной совершенно конкретной
операционной системой. И оказываясь один на
один с любой другой операционной системой,
учащийся, обучающийся, рабочий, специалист
(выпускник учреждения профессионального
образования) понимает, что он ничего не умеет,
кроме как нажимать определенную последова-
тельность кнопок в определенном интерфейсе.
Именно в этой области необходимо приложе-
ние определенных усилий и представителей
образования, и представителей органов власти
–  следует решить,  хотим ли мы,  чтобы наши
выпускники умели обращаться с вычислитель-
ной техникой, управлять ею, или чтобы они
были придатком к определенному набору про-
граммного обеспечения, без которого они не
смогут управлять компьютером (особенно если
это программное обеспечение иностранного
производства). И начинать необходимо с педа-
гогов.

Предложенные подходы опираются на тео-
рию информатизации профессионального обра-
зования и реализацию на практике комплексно-
го подхода к организации процесса переподго-

товки и повышения квалификации профессио-
нально-педагогических работников на основе
использования средств информационно-
коммуникационных технологий в образова-
тельном процессе учреждения дополнительно-
го профессионального образования, сочетании
очных и дистанционных форм обучения, тес-
ной консультационной поддержки в межсесси-
онный период с использованием сетевых тех-
нологий, сочетанием педагогической и андра-
гогической моделей обучения. Полученный
результат в виде внедрения свободного про-
граммного обеспечения в воспитательно-
образовательный процесс учреждений профес-
сионального образования, роста профессио-
нальной компетентности профессионально-
педагогических работников позволит обеспе-
чить дальнейшее повышение качества профес-
сионального образования региона, способству-
ет росту экономической эффективности обра-
зовательных систем. Именно на внедрении сво-
бодного программного обеспечения основыва-
ются инициативы, поддержанные Президентом
РФ, по созданию национальной программной
платформы уже реализуемой в пилотных ре-
гионах России, которая со временем будет при-
нята к использованию во всех учреждениях и
организациях.
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ИННОВАЦИОННОСТЬ КАК СУЩНОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ: К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ
ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

Киприянова Е.В.

Аннотация. В статье рассмотрены с
точки зрения системного, синергетического
подходов проблемы инновационного поиска,
сущности инновационных процессов в образо-
вании, места и роли образовательных учреж-
дений в инновационных процессах, факторах,
признаках, критериях реализации инноваций в
системе общего образования. Особое внимание
уделено новым ценностным ориентирам инно-
вационного потенциала образовательной сис-
темы, а именно творчеству как системному
качеству педагогов–исследователей нового
типа и обучающихся.

The article reveals the problems of innovative
search from the point of view of systematic, syner-
getic approaches; essentialities of innovative proc-
esses in education, the position and role of educa-
tional institutions in innovative processes, factors,
signs and criteria of realization of innovation in
the system of general education. The special atten-
tion is paid to the new system of values of the
innovational potential of educational system, and
namely to the creativity as the systemic quality of
teachers-researchers of a new type and students.

Ключевые слова: система образования,
инновационность, факторы внедрения иннова-
ций, учитель – исследователь.

Educational system, innovativeness, factors of
innovation introduction, teacher-researcher.

Инновационная деятельность в сфере обра-
зования со второй половины ХХ века во всем
мире начала приобретать все большие масшта-
бы и значение. Это было связано в первую оче-
редь с объективной необходимостью поиска
путей преодоления кризисных явлений в обра-
зовании, которое в условиях трансформации
индустриального общества в постиндустриаль-
ное, технологической революции, вызванного
ею кризиса техногенной цивилизации и других
глобальных процессов, перестало удовлетво-
рять образовательные потребности и общества,

и человека. В то же время, в этой ситуации чет-
ко обозначилась исключительная значимость
образования как инструмента и фактора управ-
ления общественным развитием, его важней-
шая роль в формировании новой цивилизаци-
онной парадигмы.

Столь сложная ситуация объективно обу-
словила чрезвычайное многообразие направле-
ний инновационных поисков в области образо-
вания, которые тем не менее сущностно объе-
диняются единой метацелью – выработки но-
вой образовательной парадигмы, в полной мере
соответствующей тенденциям устойчивого раз-
вития общества.

В нашей стране эти общецивилизационные
процессы и тенденции проявляются наиболее
остро и противоречиво, поскольку протекают в
условиях кардинальной смены экономического
и социально-культурного укладов.

Инновационная деятельность в образова-
нии была инициирована социальными, полити-
ческими и экономическими реформами, прово-
дившимися в России с конца 80-х годов ХХ в.
Нельзя не согласиться с А.  И.  Субетто в том,
что 1990-е годы, когда происходили тектониче-
ские мировоззренческие сдвиги, когда после
многих лет искусственного сдерживания педа-
гогических инициатив начался интенсивный
поиск педагогического идеала, можно назвать
«эпохой бума инновационно-педагогической
активности» [5, с. 75]. Причем инновации в об-
разовательной системе возникали тогда на всех
ее уровнях. Так, инновационный характер име-
ли в первую очередь многие процессы, обу-
словленные государственной реформой образо-
вания, такие как децентрализация образования;
демократизация управления; ориентация обра-
зовательной деятельности на удовлетворение
личностных запросов обучающихся, а также
потребностей изменяющегося общества, эко-
номики, отдельных социальных групп и др.
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А они уже давали простор для инноваци-
онной деятельности на региональном, муници-
пальном уровне, в отдельных образовательных
учреждениях, в деятельности педагогов.

И поначалу столь бурно начавшиеся инно-
вационные преобразования получили весьма
неоднозначную оценку педагогической общест-
венности, как и сами инициировавшие ее ре-
формы. Однако сегодня, по прошествии двад-
цати лет,  уже можно более объективно и взве-
шенно рассматривать и оценивать данное явле-
ние.

На федеральном уровне инновации в сис-
теме образования проявляются, главным обра-
зом, в качестве рекомендаций, регламентиро-
ванных государственными документами, таки-
ми как Федеральные законы «Об образовании»
и «О высшем и послевузовском профессио-
нальном образовании», Федеральная программа
развития образования, Национальная доктрина
образования, Концепция модернизации россий-
ского образования на период до 2010 года и др.
На этом уровне очевидны явные изменения:
поиск адекватного содержания образователь-
ных программ, стандартизация образования,
переход на четырехлетнее обучение в началь-
ной школе, освоение новых форм аттестации
учащихся, введение многоступенчатой системы
профессионального образования и т. д.

Нововведения на региональном уровне от-
личаются большей конкретикой и практической
ориентированностью. Очевидно, что сам про-
цесс регионализации явился в свое время необ-
ходимой инновацией в становлении отечест-
венной системы образования на новом истори-
ческом этапе. Закончилась «эпоха» единообра-
зия школ. Появились государственные и него-
сударственные школы. Государственные шко-
лы, в свою очередь, разделились на «обычные»
и так называемые «продвинутые» образова-
тельные учреждения – гимназии и лицеи. Ак-
тивизировался процесс разработки и обновле-
ния программ, методик, технологий, учиты-
вающих альтернативные варианты индивиду-
альных и общественных запросов, появилась
возможность оказания разнообразных дополни-
тельных образовательных услуг (в том числе
платных).

Законодательные и организационно-
управленческие инновации «сверху» обеспечи-
ли социальную и нормативную базу для инно-

ваций «снизу», осуществляемых на уровне об-
разовательных учреждений. Причем сегодня –
впервые за многие годы –  каждое образова-
тельное учреждение оказалось в ситуации са-
мостоятельного выбора.

Так, анализируя ситуацию в инновацион-
ном развитии школ Екатеринбурга, достаточно
типичную для условий крупного города, Е. В.
Коротаева отмечает,  что часть школ пошла по
пути автономизации, делая ставку на финансо-
вую независимость и формирование собствен-
ного конкурентоспособного образовательного
имиджа.  Другая часть школ выбрала путь вы-
жидания, ориентированный на минимизацию
затрат, сокращение объемов образовательных
программ ради сохранения школы [3].

Те школы, где администрации удалось пра-
вильно определить общие стихийные тенден-
ции развития среднего образования (повыше-
ние интереса к высшему образованию) и свое-
временно начать реформирование учебного
процесса, получили значительные преимущест-
ва в продвижении в разряд престижных, даю-
щих качественное образование. В других шко-
лах преобразования носили дискретный харак-
тер, не продумывалась преемственность про-
грамм обучения на каждой ступени, не отсле-
живались и не анализировались целесообраз-
ность и последствия их внедрения.

В соответствии с выбранными установками
выстраивалась и программа действий образова-
тельных учреждений. Здесь выявились два ос-
новных варианта.

Для программ развития так называемых
школ «продвинутого» типа, или повышенного
статуса (лицеи, гимназии), были характерны:

– продуманность стратегии развития учеб-
ного заведения, где приоритетной целью явля-
ется удовлетворение образовательных потреб-
ностей учащихся;

– диверсификация образовательной дея-
тельности;

– ориентация на оптимальное сочетание
платных и бесплатных образовательных услуг;

– восприимчивость к взаимодействию с
другими уровнями образования;

– интенсивное развитие управленческой
структуры, делегирование компетенции и ответ-
ственности среднему управленческому звену.

Инновационные процессы в данных обра-
зовательных учреждениях являются не самоце-
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лью, а инструментом достижения стратегиче-
ской цели; инновации затрагивают одновре-
менно несколько областей школьной жизни
(обучение, воспитание, управление), что обес-
печивает устойчивое продвижение вперед.

Стратегию выживания, направленную на
самосохранение образовательного учреждения,
характеризуют:

– ситуативное реагирование на изменения
внешней среды, зачастую в ущерб образова-
тельной деятельности (сдача учебных площа-
дей в аренду, сокращение штата, увеличение
платных образовательных услуг и т. д.);

– непоследовательность в планировании
образовательной деятельности (необоснованная
увлеченность программами, технологиями без
ресурсного обеспечения);

– ориентированность на жесткое директив-
ное управление сверху, боязнь юридической и
экономической самостоятельности;

– фрагментарность информационного поля
вокруг администрации и персонала образова-
тельного учреждения и социальной среды;

– экстенсивное развитие управленческих
структур и т. д.

В итоге инновационные процессы часто
носят стихийный фрагментарный характер;
инициативы «снизу», идущие от учителей, не
поддерживаются администрацией школы. От-
сюда инновации внедряются с некоторым опо-
зданием, их целесообразность декларируется, а
не обосновывается, и поэтому инновации рас-
творяются в рутине ежедневных дел.

Обобщая анализ ситуации,  Е.  В.  Коротаева
высказывает предположение, что в разной мере
подобные процессы затронули практически все
школы (учитывая, что под инновациями можно
понимать как локальную инициативу в рамках
урочной деятельности, так и управленческую,
выдвинутую за пределами образовательного
учреждения и поддержанную на местах). Раз-
личия же заключаются, прежде всего, в степени
осознания необходимости и перспективности
изменений, а также в самостоятельности школ
в реализации этих изменений.

Очевидно, что инновационные процессы
неизбежно входят в противоречие с сущест-
вующей традиционной системой образования,
однако между ними имеется диалектическая
взаимосвязь, и сегодня можно утверждать, что
в последнее десятилетие в отечественном обра-

зовании сосуществуют две тенденции его раз-
вития – традиционная и инновационная. Соот-
ветственно в современном российском образо-
вательном пространстве, в системе образования
можно выделить два типа учебно-воспита-
тельных учреждений: традиционные и разви-
вающиеся.

В традиционной системе образования, для
которой характерно относительно стабильное
функционирование, направленное на поддер-
жание однажды заведенного порядка, в центре
внимания находится образовательный, точнее –
учебно-воспитательный процесс. Отношения
между участниками построены как субъектно-
объектные, где субъект – преподаватель нахо-
дится в ограниченных условиях, его деятельно-
стью управляет учебный план и программа, же-
стко задающие рамки отношений; объект – обу-
чающийся должен быть наполнен опреде-
ленным объемом знаний, его роль – пассивное
усвоение информации.

Для развивающихся систем характерен по-
исковый режим. В российских развивающихся
образовательных системах инновационные про-
цессы реализуются в следующих направлениях:
формирование нового содержания образования,
разработка и внедрение новых педагогических
технологий, создание новых видов учебных за-
ведений. Кроме этого, педагогические коллек-
тивы ряда российских образовательных учреж-
дений занимаются внедрением в практику ин-
новаций, уже ставших историей педагогиче-
ской мысли. Например, альтернативных обра-
зовательных систем начала ХХ века – М.  Мон-
тессори, Р. Штайнера, С. Френе и др.

В целом поступательное развитие иннова-
ционных процессов в образовательной сфере
невозможно без соответствующего развития
педагогической науки, что требует:

– перестройки педагогической науки на ос-
нове разработки и внедрения концепции нового
этапа ее развития;

– преобразования практики на основе соз-
дания и внедрения педагогической теории на-
шего времени вплоть до прикладных и разрабо-
точных уровней для всех звеньев системы не-
прерывного образования;

– коренного обновления логики и методов
педагогических исследований с преимущест-
венной ориентацией их на поисковые и фунда-
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ментальные исследования и опорой на широ-
комасштабный педагогический эксперимент;

– обоснования и отработки эффективных
механизмов соединения исследовательского
процесса и процесса преобразования педагоги-
ческой практики (развитие таких форм связи
теории и практики, как научно-школьные объе-
динения, школы-лаборатории и др.).

Решение этих масштабных задач, по мне-
нию многих авторов, осуществимо только в том
случае, если инициатива в разработке и вне-
дрении инновационных процессов в образова-
нии перейдет к исследователям нового типа –
педагогу-экспериментатору-практику (в науке)
и учителю-исследователю (в практике), кото-
рые смогут реально обеспечить системное, це-
лостное, междисциплинарное и комплексное
изучение и изменение действительности.

Кроме того, инновационные процессы в
образовании являются составляющей, а точнее
и условием, и следствием, инновационного раз-
вития экономики, а также общества в целом,
которое на современном этапе интенсивно раз-
вивается в направлении формирования «инно-
вационного общества». Поэтому для инноваций
в образовании значимы многие закономерно-
сти, определяющие инновационное экономиче-
ское и социальное развитие.

В этой связи интересно подчеркнуть те
особенности, которые отличают педагогиче-
ские инновации (речь идет об истинных инно-
вациях) от инноваций в экономической сфере:

1. Если в экономике инновации не связаны
напрямую с научно-техническими разработка-
ми, в том смысле что научные открытия и тех-
нические изобретения как таковые не становят-
ся инновациями, то в образовании именно пе-
дагогическая наука является основным источ-
ником инновационных идей и моделей. Иными
словами, педагогические инновации опираются
на научные разработки; наука также обеспечи-
вает технологическое и методическое сопрово-
ждение инновационной деятельности.

2.  Инноватор в экономической сфере –  это
всегда предприниматель, и движет им цель по-
лучения и увеличения прибыли; в образовании
инноватор –  это прежде всего менеджер,  т.  е.
тот, кто организует и управляет инновацион-
ным процессом, а его деятельность по внедре-
нию инновации основывается на индивидуаль-
ном творчестве. Именно творческое отношение

к своей профессиональной деятельности,
стремление усовершенствовать ее подвигает
работников образования на те дополнительные
интеллектуальные и психологические нагрузки,
затраты времени и сил, с которыми неизбежно
связана инновационная деятельность.

Иными словами, педагогическая наука яв-
ляется важным источником педагогических
инноваций. Она, меняя представления о педа-
гогическом процессе, о школе, о нормах каче-
ства об обучающейся личности, служит генера-
тором педагогических инноваций.

Рассматривая педагогические и образова-
тельные инновации в контексте системологии и
системного подхода, А. И. Субетто подчерки-
вает, что они не появляются «просто так»,
только по хотению педагога или образователь-
ного работника, они не есть только проявление
их творчества, они представляют собой момент
развития педагогической или образовательной
системы. Под педагогическими системами ис-
следователь при этом понимает «часть образо-
вательных систем, главной целью которых яв-
ляется обучение, воспитание и передача знаний
(образование), формирование компетенций
личности, подводящие ее к состоянию идеала
качества человека (качества личности и качест-
ва профессионала – для профессиональных об-
разовательных учреждений)» [5].

Кроме того, поскольку любая педагогиче-
ская система в первую очередь имеет статус
антропогенной системы типа «человек – чело-
век» или «человек – общество», в которой про-
являются знания о законах развития человека,
педагогические инновации всегда начинаются с
человековедения. Это означает, что от того,
насколько новатор – учитель, педагог-ученый,
директор образовательного учреждения, любой
управленец в сфере образования – вооружен
знаниями человековедения и образованиеведе-
ния,  отмечает А.  И.  Субетто,  зависит:  (1)  эф-
фективность педагогической инновации, (2)
риск (от ее внедрения) негативных последствий
для человека и социума, педопатии, (3) про-
гресс или регресс в педагогической эволюции
образовательных систем, (4) качество будущих
поколений.

Развитием системного подхода к исследо-
ванию педагогических инноваций можно счи-
тать рассмотрение инновационного процесса с
позиций синергетики, которое позволяет пре-
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одолеть сложившееся в педагогической литера-
туре достаточно распространенное представле-
ние о нововведениях как дискретных состояни-
ях образовательной системы или ее отдельных
компонентов.  В то же время в исследованиях
последних лет, посвященных социокультурным
инновациям (И. И. Лапин. А. И. Пригожин и
др.), активно разрабатывается концепция инно-
вационных процессов в статусе непрерывного
обновления соответствующей системы, проис-
ходящего вследствие целенаправленного нако-
пления инновационного потенциала. В этой
научной школе инновационное есть объективно
обновляющееся через механизмы саморазвития
системы.

По мнению А. В. Хуторского, человеко-
ориентированная сущность педагогики обу-
словливает необходимость рассматривать педа-
гогические инновации с позиций гуманистиче-
ского принципа. Педагогические инновации
следует оценивать не в традиционном ключе
«внешних воздействий» на обучаемых, а с по-
зиции условий обновления их образования,
происходящего с их участием, во взаимосвязи с
традициями прошлого и будущего в отношении
субъектов образования [7].

В этом аспекте под инновациями понима-
ются нововведения – целенаправленные изме-
нения, вносящие в образование новые элемен-
ты,  и вызывающие его переход из одного со-
стояния в другое.

В то же время в этом аспекте необходимо
признать и то,  что новатор еще далеко не все-
гда творец. Практика обнаруживает огромное
количество вздорных новаций, которые здра-
вый смысл системы образования должен отсе-
ять. Однако в целом, по общему признанию,
это не отрицает значимости инноваций как со-
циального феномена, а образование играет
важнейшую роль в «технологии» изменения
того или иного типа общества.

Новаторы должны с пониманием относить-
ся к консерватизму общества, к консерватизму
системы образования.  Новатор должен быть
«более философом». И с этой точки зрения ста-
вится проблема ответственной педагогической
позиции инноваторов – и тех, кто внедряет или
разрабатывает новшество, и тех, кто его реали-
зует на практике.

Ответственность и за свои педагогические
решения, и за результаты своего труда особен-

но важна в педагогике, поскольку реально под-
линные результаты педагогического труда –
последствия влияния педагога на личность и
жизнь ученика или воспитанника. Это весьма
сложно оценить по внешним показателям, так
как они отсрочены во времени и многофактор-
ны. И, тем не менее, именно внутренние, субъ-
ективные оценки эффективности своей дея-
тельности позволяют педагогу поддерживать
необходимый уровень профессионального са-
моуважения, что в свою очередь обеспечивает
эмоциональную устойчивость и личностную и
профессиональную продуктивность.

Любые образовательные инновации (педа-
гогические или технологические в том числе)
также всегда базируются на тех или иных цен-
ностных основаниях. В условиях сосущество-
вания в теории и практике различных образова-
тельных парадигм та или иная инновация мо-
жет иметь не совпадающую с реальными педа-
гогическими позициями философию или кон-
цептуальную основу. В том случае, когда это
несовпадение осознанно самим педагогом, во-
влекаемым в инновационный процесс, он спосо-
бен либо отказаться от освоения новшества, ли-
бо даже активно сопротивляться его внедрению.

Ответственной педагогической позицией,
по мнению Т.  Л.  Чепель,  следует называть та-
кую, при которой педагог осознает и собствен-
ные педагогические ценности, смысловые ус-
тановки, и концептуальные идеи внедряемых
инноваций, понимает их теоретические основа-
ния и признает возможность иных решений.
Это позволяет сделать сознательный выбор
программы, технологии, метода, последова-
тельно осваивать их, проявляя инициативу и
творчество, преодолевая трудности инноваци-
онной деятельности, актуализируя внутренние
ресурсы, привлекая потенциальные внешние.

В этой связи специальная работа руководи-
телей инновационных проектов, ориентирован-
ная на развитие педагогической рефлексии, не
должна иметь ситуативного характера. Кроме
того, осуществлять такую работу необходимо,
исходя из ответственной же управленческой
позиции, реально оценивая всю полноту ресур-
сов (кадровых, информационных, финансовых,
административных, технологических, духов-
ных). Как показывает практика, без такой раз-
вернутой и осуществляемой специалистами
работы, направленной на развитие ответствен-
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ной педагогической позиции, методические
мастерские, мастер-классы, тренинги педагоги-
ческого мастерства и другие формы дополни-
тельного профессионального образования не
приводят к подлинным и глубинным изменени-
ям в педагогическом сознании, создавая зачас-
тую лишь иллюзию и у организаторов этих ме-
роприятий,  и у их участников.  В этом случае
внедряемые инновации можно оценить не
только как малоэффективные по своим резуль-
татам,  но и как не безвредные.  И,  как правило,
«жизнь» таких новшеств коротка, она угасает
по мере исчезновения внешних побуждений и
условий (заканчивается финансирование про-
екта, прекращаются семинары, ограничивается
общение с авторами инноваций, происходят
изменения в управленческих структурах).

С учетом вышесказанного можно сделать
вывод, что одним из основных, во многом оп-
ределяющих факторов внедрения педагогиче-
ских инноваций является готовность педагоги-
ческих работников (учителей, преподавателей,
воспитателей) к инновационной деятельности.
Их полноценное и творческое участие в каком-
либо инновационном проекте, инновационной
педагогической деятельности требует создания
определенных профессиональных условий, на-
правленных на формирование у педагогов аде-
кватных образовательным целям инновацион-
ной деятельности ценностных ориентаций, со-
циально-психологических установок, профес-
сиональной позиции.

Помимо этого эффективность внедрения
тех или иных педагогических инноваций (про-
ектов, программ, технологий, концепций, мето-
дов и приемов)  зависит от целого ряда факто-
ров самого разного свойства, неоднократно об-
суждавшихся в специальных исследованиях. И
хотя инновации относятся к различным уров-
ням системы образования и весьма разнообраз-
ны по своим целям, содержанию, масштабам,
степени новизны, характеру и радикальности
вносимых в педагогический процесс изменений
и новшеств и т. д., к числу основных факторов,
условий их внедрения следует отнести техно-
логическую (в том числе методическую)  про-
работанность инновационных идей и моделей,
обеспечивающую их практическую реализацию
на уровне учебно-воспитательного процесса в
образовательном учреждении (образовательной

структуре), т. е. непосредственно в системе
взаимодействия «педагог – обучающийся».

В этом случае речь, по сути, идет о педаго-
гических инновациях, ориентированных собст-
венно на обучающихся, потребителей образо-
вательных услуг.  И,  как было показано выше,
успешность внедрения и применения такого
рода инновационных технологий определяется
не столько субъективными обстоятельствами –
преобразовательной активностью и энергично-
стью инноваторов,  их желанием во что бы то
ни стало воплотить в жизнь свои проекты и т.д.,
сколько объективными факторами – тем, на-
сколько эти проекты отвечают и соответствуют
законам и позитивным тенденциям эволюцион-
ного развития образования и общества в целом,
интересам и потребностям человека. При этом,
как отмечает В. А. Асеев, оптимальным подхо-
дом к инновациям в образовании является ис-
кусство выбора таких взглядов, представлений
и понятий, преобладающих в педагогической
среде, которые обеспечат максимально воз-
можное в нынешних условиях восприятие, по-
нимание, запоминание и практическое прило-
жение информации [1].

Иными словами, для введения оптимально-
го обучения необходимо найти в культуре об-
щества такие интегративные идеи, культурные,
философские и педагогические традиции, опи-
раясь на которые можно обеспечить этот мак-
симум. Современные же социальные условия
для этого являются достаточно благоприятны-
ми. Говоря языком синергетики, в настоящий
момент, когда наша страна и наше педагогиче-
ское сообщество после множества непродуман-
ных перестроек, реформ и преобразований на-
ходится в состоянии неустойчивости и хаотич-
ности, сама неустойчивая среда при условии
возникновения положительной обратной связи
может многократно усилить малые резони-
рующие с ней возмущения (в данном случае –
новые идеи) и придать им новое упорядоченное
макро состояние (в данном случае – общепеда-
гогическое, общегосударственное), т.е. идея
может оказаться очень перспективной.

В качестве параметров, которые стремятся
улучшить наиболее распространенные иннова-
ционные системы в образовании, обычно рас-
сматриваются успеваемость, степень понима-
ния усваиваемых знаний, умение решать типо-
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вые задачи, коммуникативные способности
учащихся и т. п.

Но практически все существующие педаго-
гические инновационные системы либо совсем
не направлены, либо слабо направлены на раз-
витие инновационной деятельности самих обу-
чаемых. Другими словами, типичная ситуация
в современной педагогической инноватике:
«педагог творит,  а студент или ученик в ре-
зультате лучше зубрит».

Вместе с тем потребности глобализации
инновационной деятельности ставят перед об-
разованием серьезную задачу перехода на каче-
ственно новый этап: от педагогических инно-
ваций, направленных на развитие репродуктив-
ного (не инновационного) мышления обучае-
мых, – к педагогическим инновациям, направ-
ленным на развитие инновационного мышле-
ния обучаемых.

Такой качественный переход позволит го-
ворить о формировании нового поколения ин-
новационных педагогических систем. Значение
таких педагогических систем, их соответствие
современным процессам глобализации иннова-
ционной деятельности проявляется в различ-
ных аспектах:

1. Развитие творческих способностей. О
необходимости развития творческих и созида-
тельных способностей обучаемых говорится во
многих современных концептуальных доку-
ментах по развитию образования. Однако пока
эти провозглашенные требования слабо реали-
зуются в связи с тем, что практически не созда-
ны конкретные механизмы их осуществления.
Инновационные педагогические системы ново-
го поколения –  это,  по существу,  и есть такие
механизмы.

2. Гуманистический характер образова-
ния. Первый принцип государственной полити-
ки России в области образования, провозгла-
шенный Законом РФ «Об образовании»: «гума-
нистический характер образования, приоритет
общечеловеческих ценностей, жизни и здоро-
вья человека, свободного развития личности».
Творчество –  это самая естественная для чело-
века деятельность, следующая из самой его
сущности, это общечеловеческая ценность,
создающая новые ценности. Творчество укреп-
ляет здоровье и продляет жизнь. Творчество,
свободное от ошибок, – это основа свободы
личности.

3. Соответствие потребностям современ-
ного общества. Система образования призвана
давать молодым людям такие качества, которые
позволят им успешно адаптироваться к жизни в
обществе, для чего в особенности нужно соот-
ветствовать социальному заказу, потребностям
рынка труда. Сейчас происходят изменения на
рынке труда, состоящие в росте востребованно-
сти людей с инновационным мышлением и в
снижении востребованности людей с репродук-
тивным мышлением. Следовательно, для ус-
пешной адаптации обучаемых к жизни в обще-
стве нужно развивать у них инновационное
мышление, что и делают инновационные педа-
гогические системы нового поколения.

Для действительного овладения инноваци-
онным мышлением, а также методами создания
новаций учащимся важно решать не только
учебные, но и актуальные практические задачи,
т. е. реально становиться участниками иннова-
ционных процессов. Естественно, в этих реаль-
ных инновационных процессах необходимо
участвовать также преподавателям и учителям.
В этом и заключается основное отличие инно-
вационных педагогических систем нового по-
коления, определяющее в свою очередь их тех-
нологические параметры.

Современные представления о роли и зна-
чимости инноваций в развитии как общества в
корне меняют отношение к разного рода ново-
введениям и преобразованиям.

С одной стороны, инновации в образовании
необходимы как фактор непрерывного обнов-
ления педагогической системы. Возможными
при этом они становятся вследствие целена-
правленного накопления инновационного по-
тенциала. В то же время инновационная дея-
тельность должна отвечать определенным кри-
териям и требованиям, что обеспечивает ее со-
циокультурную значимость.

Особенно важно то, что истинные, а не
конъюнктурные педагогические инновации
становятся важнейшим фактором развития ин-
новационных процессов во всех сферах обще-
ства, поскольку обеспечивают формирование
инновационного мышления и личностную ори-
ентацию на творческое отношение к собствен-
ной деятельности самого широкого круга лю-
дей, прошедших через систему инновационного
образования.
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Наконец, педагогические инновации слу-
жат источником все новых и новых инноваци-
онных идей, обусловливая нарастание иннова-
ционных процессов в образовании, а значит и в
социальной деятельности в целом.

В рамках гуманистически ориентированно-
го образования на сегодняшний день накоплен
значительный арсенал инновационных моделей
и технологий. Так, широкое признание и рас-
пространение в общем образовании получили
авторские системы В. А. Караковского, А. Н.
Тубельского, Е. А. Ямбурга; «Русская школа»
И. Гончарова; культурологические авторские
школы (вальдорфские); школы, работающие в
режиме «дидактической системы обучения» Л.
В. Занкова, «системы развивающего обуче-ния»
Д.  Б.  Эльконина –  В.  В.  Давыдова,  «дея-
тельностной теории обучения» П. Я. Гальпери-
на – Н. Ф. Талызиной и др.

Однако, если, вслед за В. Я. Ляудис, пони-
мать инновационное обучение как ориентиро-
ванное на создание готовности личности к бы-
стро наступающим переменам в обществе, го-
товности к неопределенному будущему за счет
способностей к творчеству, к разнообразным
формам мышления, а также к сотрудничеству с
другими людьми, то ни одна из этих гумани-
стических инновационных моделей в полной
мере не отвечает требованиям современного
общества и основным тенденциям его развития,
поскольку их авторы, подчеркивая актуаль-
ность поиска ориентиров образования, в то же
время намеренно уходят от создания обучаю-
щих и воспитательных технологий, непосред-
ственно связанных с проблемами социализации
школьников.
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Аннотация. В статье рассматривается
комплекс педагогических условий, при которых
система повышения квалификации руководи-
телей интегрированных методических объеди-
нений педагогов-краеведов становится факто-
ром развития краеведческого образования в
регионе.

The article deals with complex educational
environment in which the system of professional
development of the managers of integrated
associations of local history teachers becomes a
factor developing local history education in the
region.
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Актуальность совершенствования системы
повышения квалификации педагогов по крае-
ведению обусловлена следующими обстоятель-
ствами. Два встречных направления, характер-
ных для современной российской образова-
тельной системы – федерализация и регионали-
зация образования, позволяют комплексно ре-
шать задачи как закрепления целостности и
единства образовательного пространства Рос-
сии, так и формирования региональной образо-
вательной политики и развития региональных
программ образования. Указанные ведущие
тенденции в максимальной степени позволяет
реализовать система краеведческого образова-
ния. Разработка регионального компонента го-
сударственного образовательного стандарта и
примерных образовательных программ вклю-
чены в областную целевую программу реализа-
ции национального проекта «Образование» в
Челябинской области на 2006–2010 годы [15].
Однако необходимо подчеркнуть, что в на-

стоящее время государственного образователь-
ного стандарта подготовки педагогов-
краеведов, например, по специальности «Учи-
тель краеведения», не имеется.

Кафедрой общественных и художественно-
эстетических дисциплин ГОУ ДПО ЧИППКРО
разработан и реализуется научно-исследо-
вательский проект «Отбор содержания и учеб-
но-методическое обеспечение инновационного
предмета «Краеведение»» [4]. Организация
коллективной инновационной деятельности на
базе института и образовательных учреждений
Челябинской области по данной теме рассмат-
ривается нами как ситуация проблемная, нося-
щая управленческий характер. Разработчики
проекта предполагают, что фактором развития
краеведческого образования в регионе должна
стать система повышения квалификации руко-
водителей интегрированных методических
объединений педагогов-краеведов.

Опрос педагогов-краеведов на констати-
рующем этапе исследования (2006 г.) выявил
следующую проблему: для учителей краеведе-
ния и педагогов дополнительного образования
работа в профессиональных объединениях не
является важным средством профессионально-
го совершенствования и повышения квалифи-
кации. На вопрос о наиболее предпочтительных
формах и способах профессионального совер-
шенствования и повышения квалификации по-
давляющее большинство из них ответило, что
они предпочитают самообразование путем чте-
ния специальной литературы по краеведению.
На втором месте – курсы повышения квалифи-
кации на базе ГОУ ДПО ЧИППКРО. Однако
это было необходимо и предпочтительно в
среднем только для пятой части педагогов-
краеведов. Все остальные организованные
формы повышения квалификации практически
не признавались (см. таблицу 1).
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Таблица 1
Предпочтительные формы и способы профессионального совершенствования и повышения ква-

лификации педагогов-краеведов Челябинской области в 2006 г.
Количество опрошенных педагогов – 123 чел.

Место в
ранжиро-

ванном ряду
Предпочтение Всего (%)

1 Чтение специальной литературы по краеведению 76
2 Курсы повышения квалификации 21,5
3 Отдельные лекции, проблемные семинары, общение со спе-

циалистами, методистами
14,5

4 Посещение открытых учебных занятий и обмен опытом рабо-
ты с коллегами

11,5

5 Самостоятельное изучение передового педагогического опы-
та, общее самообразование, чтение методической литературы

5

6 Работа в профессиональных объединениях педагогов 2,5
7 Посещение культурных мероприятий (музеи, выставки, теат-

ры и др.)
2

8 Исследовательская, опытно-экспериментальная работа, само-
стоятельная разработка авторских методик

1

По нашему мнению, методическая работа в
образовательном учреждении в различных её
формах (методических объединениях, кафед-
рах, проблемных группах, школах профессио-
нального мастерства и передового опыта, педа-
гогических мастерских и студиях, кружках ка-
чества, временных творческих коллективах,
проектных командах, лабораториях и др.), яв-
ляясь подсистемой повышения квалификации
педагогических кадров, имеет важное значение
в развитии творческого потенциала и профес-
сионального мастерства педагога-краеведа. Ха-
рактерной особенностью методической работы,
отличающей её от других форм повышения
квалификации, является более прочная связь с
повседневной профессиональной деятельно-
стью педагогов-краеведов и оперативным ре-
шением проблем, выдвигаемых практикой.

В педагогической литературе (Л.П. Ильен-
ко, М. М. Поташник, Л. И. Филатова и др.) ме-
тодическая работа рассматривается как важное
средство управления образовательным процес-
сом в учреждениях образования, т.к. способст-
вует активизации человеческого фактора путем
развития личности и творческой деятельности
педагогических работников [1; 11; 17].

В рамках реализации Концепции краевед-
ческого образования в Челябинской области
[16] изменяется назначение, во-первых, мето-

дической работы, которая должна помочь педа-
гогу-краеведу стать организатором учебно-
воспитательного процесса, а не передатчиком
предметных знаний; во-вторых, профессио-
нальных объединений педагогических работ-
ников. Следует отметить многообразие функ-
ций этих профессиональных объединений. Од-
ни из них создаются для повышения профес-
сиональной компетентности педагогов, вторые
организуются для подготовки научно-
прикладных проектов, третьи – для включения
педагогов в решение определенных управлен-
ческих задач.

Созданию системы повышения квалифика-
ции руководителей профессиональных объеди-
нений педагогов-краеведов препятствовало от-
сутствие организационно-методического обес-
печения этого процесса. От этого во многом
зависит успешность методической работы, ко-
торая позволяет оказать реальную, действен-
ную помощь педагогам-краеведам в развитии
их мастерства как сплава профессиональных
знаний и умений, а также необходимых для со-
временного работника образования свойств и
качеств личности.

Цель исследования: выявить, обосновать и
экспериментально проверить комплекс педаго-
гических условий,  при которых система повы-
шения квалификации руководителей интегриро-
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ванных методических объединений педагогов-
краеведов (ИМОПК) становится фактором раз-
вития краеведческого образования в регионе.

По нашему мнению, комплекс педагогиче-
ских условий включает: 1) создание в образова-
тельных учреждениях интегрированных мето-
дических объединений и определение их места
в организационной структуре управления ин-
новационной деятельностью педагогов-крае-
ведов; 2) построение процесса непрерывного
повышения квалификации руководителей
ИМОПК на диагностической основе; 3) соот-
ветствующий отбор содержания, организаци-
онных форм и методов повышения квалифика-
ции руководителей ИМОПК на базе ГОУ ДПО
ЧИППКРО.

Инновационная деятельность в образова-
нии характеризуется следующим устойчивым
признаком – это всегда управляемая деятель-
ность. Под управлением инновацией нами по-
нимается организующая и регулирующая дея-
тельность людей, которую осознанно осущест-
вляют субъекты в ходе целенаправленной реа-
лизации инновационного процесса [10]. Управ-
ление инновационной деятельностью зависит
от многих факторов, но больше всего, по на-
шему мнению – от двух.

Во-первых, от вида инновационной дея-
тельности, т.е. от того, является ли она индиви-
дуальной или коллективной. Индивидуальная
краеведческая работа проводится одним педа-
гогом, и её организация представляет собой
самоорганизацию инновационной деятельно-
сти. Коллективная краеведческая работа связа-
на с проектированием и реализацией группой
участников общей темы, когда каждый из педа-
гогов выполняет определенную часть общего
дела. Причем результаты её интегрируются и
выражаются в виде организационно-педагоги-
ческих моделей, выводов и рекомендаций. Что-
бы быть эффективным, управление инноваци-
онной деятельностью, прежде всего, должно
быть рационально организовано.

Во-вторых, от организационной структуры
управления инновационной деятельностью, под
которой мы понимаем совокупность индивиду-
альных и коллективных субъектов, между ко-
торыми распределены полномочия и ответст-
венность за выполнение управленческих функ-
ций и существуют регулярно воспроизводимые
связи и отношения. В настоящее время управ-

ление инновационной деятельностью педаго-
гов-краеведов имеет четко определенную орга-
низационную структуру. Опираясь на рекомен-
дации В.  С.  Лазарева и М.  М.  Поташника [11;
12], в этой организационной структуре управ-
ления мы выделили три уровня управления
(вертикальная структура): 1) уровень заведую-
щего кафедрой общественных и художествен-
но-эстетических дисциплин ГОУ ДПО ЧИП-
ПКРО как руководителя регионального научно-
прикладного проекта; 2) уровень руководите-
лей муниципальных методических объедине-
ний и местных организаций Союза краеведов
России; 3) уровень руководителей ИМОПК в
образовательных учреждениях [6]. На каждом
из уровней по горизонтали развернута своя
структура органов, которые взаимосвязаны с
субъектами каждого уровня и между собой.

В управлении инновационной деятельно-
стью педагогов-краеведов просматриваются
разнообразные функции, в которых отражаются
содержание и ожидаемые результаты воздейст-
вия управления на инновационный процесс и
его субъектов.  В числе основных функций на-
зовем следующие: определение целевых и со-
держательных приоритетов краеведческой ра-
боты; ресурсное обеспечение инновационного
процесса; подготовка педагогических кадров к
краеведческой работе; стимулирование и коор-
динация их работы в ходе реализации проекта;
контроль хода инновационной деятельности и
анализ её результатов.

Первый уровень организационной структу-
ры управления – уровень руководителя регио-
нального научно-прикладного проекта (по со-
держанию – это уровень стратегического
управления). К субъектам инновационной дея-
тельности данного уровня мы относим регио-
нальную научно-практическую конференцию
по актуальным проблемам краеведческого об-
разования, ежегодные областные совещания (в
том числе, в он-лайн режиме) по реализации
Концепции краеведческого образования, засе-
дания Совета Челябинской областной органи-
зации Союза краеведов России.

Функции I уровня в организации иннова-
ционной деятельности: разработка и утвержде-
ние проблематизации, целеполагания и страте-
гии качественных изменений в краеведческом
образовании. Кроме этого, в ведении субъектов
I уровня находится решение организационно-
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методических вопросов. На этом уровне струк-
туры управления разрабатываются Концепция
краеведческого образования в Челябинской об-
ласти и региональные научно-прикладные про-
екты по её реализации, определяются основные
направления инновационной деятельности и
готовятся ежегодные аналитические отчеты.

Крупным событием краеведческой жизни
нашей страны стало проведение в 1990 г.  в Че-
лябинске Учредительного съезда краеведов
России. На съезде был избран Совет, в который
вошли представители Челябинской области.
Съезд был проведен по инициативе Челябин-
ского областного общества краеведов, которое
было организовано в числе первых в стране
[22, с. 6]. Высшим руководящим органом Челя-
бинского областного общества краеведов явля-
ется общее собрание, которое избирает Совет.
В городах и районах области при наличии 10
членов общества создаются его местные отде-
ления [14].

Второй уровень организационной структу-
ры управления – уровень руководителей муни-
ципальных методических объединений и мест-
ных организаций Союза краеведов России (по
содержанию – это уровень тактического управ-
ления). К субъектам инновационной деятельно-
сти данного уровня мы относим районные (го-
родские) конференции и совещания по вопро-
сам организации краеведческой работы. Нали-
чие этих органов позволяет эффективно взаи-
модействовать с педагогическими кадрами,
глубже проникнуть в содержание инновацион-
ной деятельности и лучше управлять ею. Руко-
водители методических объединений обеспе-
чивают административную поддержку проекта
и курируют сквозные проблемы краеведческой
работы.

Функции II уровня в организации иннова-
ционной деятельности: определение тактики
реализации Концепции краеведческого образо-
вания в территориях Челябинской области; раз-
работка нормативного, методического и орга-
низационного обеспечения инновационной дея-
тельности; эффективное использование кадро-
вого потенциала и рациональное использование
материально-технической базы местных обра-
зовательных учреждений и учреждений куль-
туры. На этом уровне структуры управления
разрабатывается модель краеведческого обра-
зования в конкретном муниципальном районе

(городском округе), утверждается тематика ин-
новаций (нововведений) на муниципальном
уровне, вносятся изменения в программы раз-
вития муниципального образования, разраба-
тываются программы и планы краеведческих
исследований, готовятся ежегодные аналитиче-
ские записки о результатах инновационной
деятельности по краеведению.

Третий уровень организационной структу-
ры управления – уровень руководителей
ИМОПК (по содержанию – это уровень опера-
тивного управления). К субъектам инноваци-
онной деятельности данного уровня мы отно-
сим, прежде всего, профессиональные объеди-
нения педагогов, которые решают проблемы
межпредметных связей и координации крае-
ведческого учебного материала. Наряду с тра-
диционными методическими объединениями
учителей-предметников и педагогов дополни-
тельного образования в образовательных учре-
ждениях Челябинской области были созданы
новые организационные структуры в виде
ИМОПК. Эти новые ассоциации педагогов-
краеведов имеют статус временных творческих
и проблемных групп. Эти коллективы распус-
каются, как только выполняют задачи, ради ко-
торых они создавались. Необходимость данной
реорганизации была связана с требованиями
областного базисного учебного плана (2004 г.)
по решению проблемы межпредметных связей
и координации краеведческого учебного мате-
риала [12].

Функции III уровня в организации иннова-
ционной деятельности: разработка механизма
включения профессиональных объединений
учителей в коллективную краеведческую рабо-
ту, отбор проблематики индивидуальных ис-
следований педагогов-краеведов в контексте
общей темы, социально-педагогическое и пси-
холого-педагогическое сопровождение иннова-
ционного процесса. На этом уровне структуры
управления создаются временные творческие
группы педагогов-краеведов, составляются
планы краеведческих мероприятий, формиру-
ется банк методик краеведческой работы, гото-
вятся ежегодные аналитические справки о ре-
зультатах инновационной деятельности по
краеведению.

В аспекте рассматриваемой проблемы для
нас важно то обстоятельство, что у ИМОПК
есть руководитель – лицо (избираемое или на-
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значаемое), обладающее определенными управ-
ленческими полномочиями, правами и обязан-
ностями: осуществляющий планирование и ор-
ганизацию его работы, руководство и контроль
деятельности педагогов-краеведов, правом
подписи документов профессионального объе-
динения, т.е. правом принятия единоличных
или коллегиальных управленческих решений в
пределах своей компетенции.

Практический опыт и проведенное иссле-
дование на констатирующем этапе показали,
что более 90 % руководителей ИМОПК можно
отнести к группе педагогов с высоким уровнем
профессиональной квалификации. Однако, как
управляющие ИМОПК, они не обладали необ-
ходимыми управленческими знаниями и уме-
ниями. Существует зависимость между научно-
методической, профессиональной и функцио-
нальной подготовленностью руководителя
ИМОПК и содержанием работы этого объеди-
нения, его активностью и результативностью.
Эту зависимость мы исследовали еще и потому,
что руководитель ИОМПК выступает уже не
просто как рядовой учитель краеведения,  а как
руководитель в системе методической работы с
педагогическими кадрами. Поэтому он должен
не только обладать хорошими знаниями науч-
ных основ преподаваемого предмета, управ-
ленческими знаниями и умениями, но и быть
способным применять их на практике. Именно
в развитии этих способностей мы видим цель
повышения квалификации руководителей
ИМОПК.

Следовательно, элементами организацион-
ной структуры управления реализацией регио-
нального научно-прикладного проекта являют-
ся: мотивация участников проекта на иннова-
ционную деятельность, целеполагание и поста-
новка задач, разработка пакета нормативных
документов и методических материалов, сис-
тема профессиональной подготовки педагогов-
краеведов, определение места и роли профес-
сиональных объединений и организаций крае-
ведов-любителей, организационных форм ито-
говых мероприятий.

При построении процесса непрерывного
повышения квалификации руководителей
ИМОПК была разработана и апробирована ме-
тодика диагностики профессионально-функ-
циональной готовности руководителя ИМОПК
к организации краеведческого образования и

деятельности указанного объединения в обра-
зовательном учреждении [19]. Данная методика
позволяет выявить реальный уровень профес-
сионально-функциональных знаний и умений
руководителя, сформированности у него опре-
деленных качеств личности, запросов и по-
требностей в содержании, формах и методах
повышения его квалификации.

В ходе проведенного исследования нами
была разработана профессионально-функ-
циональная характеристика руководителя
ИМОПК в образовательном учреждении. Она
включает: 1) систему профессиональных зна-
ний (краеведческих, педагогических, психоло-
гических, методических и управленческих) –
уровень квалификации; 2) система профессио-
нальных умений (краеведческих, психолого-
педагогических и управленческих), необходи-
мых как для выполнения педагогических функ-
ций, так и для выполнения функций управ-
ляющего ИМОПК как педагогической систе-
мой – уровень профессионализма; 3) систему
качеств личности (совокупность профессио-
нально-педагогических, нравственно-этических
качеств социально-активной личности); 4)
ожидаемые результаты деятельности (результа-
ты работы ИМОПК и результаты управленче-
ского труда руководителя объединения) – уро-
вень результативности. Профессионально-
функциональная характеристика руководителя
ИМОПК определяет содержательную основу
построения системы повышения его квалифи-
кации в ГОУ ДПО ЧИППКРО.

Процесс повышения квалификации руко-
водителей ИМОПК исследован как системный
объект. Сформулированы требования к системе
повышения квалификации руководителей
ИМОПК в условиях ЧИППКРО. Создана, обос-
нована и апробирована модель повышения ква-
лификации руководителей ИМОПК, которая
обеспечивает развитие их профессионально-
функциональных знаний и умений и переводит
методическую работу с педагогами-краеведами
в образовательном учреждении на качественно
новый уровень.

Для обеспечения наибольшей результатив-
ности и создания каждому учителю благопри-
ятных условий для творческих поисков и про-
фессионального роста повышение квалифика-
ции педагогов-краеведов осуществляется на
диагностической основе с учетом зоны бли-
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жайшего развития [7]. Объектами диагностиро-
вания являются: 1) профессиональные затруд-
нения – субъективно воспринимаемое учителя-
ми состояние напряженности, тяжести, неудов-
летворенности, остановки или перерыва в педа-
гогической деятельности (по Н. В. Кузьминой,
А. К. Марковой); 2) профессиональные потреб-
ности – объективная необходимость учителей в
совершенствовании своих знаний и умений,
условий труда, личностных качеств, которые
определяют успешность педагогической дея-
тельности в соответствии с современными тре-
бованиями к квалификации педагогических и
руководящих работников учреждений образо-
вания при присвоении им квалификационных
категорий; 3) профессиональные запросы –
осознаваемые потребности учителей, субъек-
тивная нужда в совершенствовании своей педа-
гогической деятельности (по В. А. Елькиной).

Использование программы «Зона ближай-
шего развития учителя» в процессе повышения
профессиональной квалификации на основе
диагностики затруднений, потребностей и за-
просов педагогических работников в общеобра-
зовательном учреждении позволяет нам:

− определить западающие звенья в профес-
сиональной подготовке каждого учителя, по-
рождающие их причины и наметить меры по их
устранению;

− выявить центральные, значимые для
большинства учителей вопросы совершенство-
вания методической работы как подсистемы
повышения квалификации кадров;

− сделать целенаправленными внутришко-
льный контроль, взаимопосещение учебных за-
нятий, методическую помощь, наставничество;

− устранить декларативность и формализм
в планировании и организации самообразова-
ния учителей.

Для наибольшей полноты и достоверности
собираемой информации помимо самооценки
учителей своей профессиональной подготов-
ленности, мы используем различные методы
изучения и оценки их деятельности: наблюде-
ние, анкетирование, собеседование, отзывы
коллег, учащихся и родителей, изучение атте-
стационных материалов, экспертная оценка.
Это дает нам возможность определить реаль-
ный уровень их педагогического мастерства.

Подготовку педагогов-краеведов в ЧИП-
ПКРО осуществляет кафедра общественных и

художественно-эстетических дисциплин в раз-
нообразных формах: 1) межкурсовая подготов-
ка без отрыва от производства – модульные
курсы (1-3 дня, 6-8 – 24 часа, сертификат на
право преподавания курса краеведения сроком
на 1 год); 2) краткосрочные курсы (2 недели, 72
часа, удостоверение с правом преподавания
курса краеведения сроком на 3  года);  3)  про-
фессиональная переподготовка (2 года, 540 ча-
сов, свидетельство с правом преподавания
учебного предмета «Краеведение» в 6–9 клас-
сах и организации краеведческого образования
сроком на 5 лет).

Межкурсовая подготовка педагогов по
краеведению без отрыва от производства пре-
дусматривает обучение на модульных курсах в
течение одного-трех дней (6,  8–24  часа).  Чаще
всего такие модульные курсы проводятся непо-
средственно в территориях Челябинской облас-
ти по согласованию с муниципальными орга-
нами управления образованием на бюджетной
и хозрасчетной основе. Так, в 2010/2011 учеб-
ном году были проведены модульные курсы
для педагогов Златоустовского, Снежинского,
Южноуральского городских округов, Ашин-
ского, Еткульского, Саткинского и Уйского
муниципальных районов, в которых приняли
участие более 100  человек.  Центральной ча-
стью таких курсов становится презентация
учебно-методического пособия для школьников
нового жанра – «Тетради юного краеведа» [5].

Традиционными стали областные семина-
ры-совещания педагогов-краеведов, которые
проводятся совместно с областным обществом
краеведов в Челябинском государственном пе-
дагогическом университете дважды в год.
Председателем Совета областного общества
краеведов был избран профессор ЧГПУ В.  В.
Латюшин, его заместителями являются Г. С.
Шкребень (ЧГПУ),  В.  М.  Кузнецов (ЧИППК-
РО)  и А.  П.  Моисеев (издательство «АБРИС»).
Количество участников таких семинаров обыч-
но составляет 75–100 человек. Семинары при-
урочены к знаменательным датам регионально-
го календаря – Дню основания города Челябин-
ска (13 сентября) и Дню образования Челябин-
ской области (17 января). Материалы конфе-
ренций и семинаров публикуются в «Краевед-
ческом вестнике» и газете «Приглашение к пу-
тешествию».
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Особенностью подготовки педагогов-
краеведов является проведение выездных мо-
дульных курсов с целью непосредственного
знакомства слушателей с природным и истори-
ко-культурным наследием Южного Урала и
методикой его изучения. Программа такого мо-
дульного курса включает разнообразные экс-
курсии, посещение краеведческих и школьных
музеев, знакомство с опытом работы местных
учителей краеведения и педагогов дополни-
тельного образования [18]. В организации та-
ких курсов принимают участие ученые класси-
ческого и педагогического университетов, ака-
демии культуры и искусства, специалисты об-
ластного центра дополнительного образования
детей, краеведческого музея и центра народно-
го творчества, экскурсоводы турбюро «Спут-
ник». Так, в 2010/2011 учебном году были про-
ведены модульные курсы «Методика изучения
достопримечательностей Южного Урала» в гг.
Кыштыме, Троицке, Пласте, в музее-запо-
веднике «Аркаим» и в Катав-Ивановском рай-
оне с посещением Игнатиевской пещеры. Ма-
териалы модульных курсов – разработки уро-
ков, фотоколлекции и мультимедийные презен-
тации распространяются в электронном виде на
компакт-дисках, а также размещаются в разде-
ле «Виртуальный методический кабинет» на
сайте ГОУ ДПО ЧИППКРО, на портале ФГОУ
ДПО АПКиППРО «Сеть творческих учителей».

Более 100 педагогов, регулярно обучавшие-
ся на модульных курсах и семинарах по теории
и методике краеведческого образования, органи-
зованных ЧИППКРО в 2006–2011 гг., получили
удостоверения о повышении квалификации по
накопительной системе в объёме 72 ч.

Кафедрой общественных и художественно-
эстетических дисциплин ЧИППКРО разработа-
на и лицензирована программа дополнительно-
го профессионально-педагогического образо-
вания «Содержание и технологии преподавания
географии и краеведения в условиях модерни-
зации и стандартизации общего образования»
[2]. Образовательная программа среднесрочных
курсов повышения квалификации рассчитана
на 108 часов аудиторных учебных занятий.
Программа курсов включает следующие разде-
лы: «Современные нормативно-правовые осно-
вы общего образования», «Теоретико-методо-
логические и психолого-педагогические основы
профессиональной деятельности учителя-

предметника», «Содержательные и процессу-
альные аспекты профессиональной деятельно-
сти учителей краеведения»; «Прикладные ас-
пекты решения актуальных проблем профес-
сиональной деятельности учителей краеведе-
ния». Курсы обогащают учителя новым содер-
жанием образования. Выездные практические
занятия проводятся на базе кабинетов краеве-
дения МОУ СОШ № 59 г. Челябинска (учитель
М. С. Салмина), МОУ СОШ № 112 г. Челябин-
ска (учитель С.  Н.  Коплик), МОУ лицея № 142
г. Челябинска (учитель А. А. Зейферт), Челя-
бинского областного краеведческого музея. В
программе курсов предусматривается преобла-
дание практических форм учебных занятий
[13]. Так, на среднесрочных курсах повышения
квалификации в 2011 г. прошли обучение 29
педагогов.

С 2006 г. успешно реализуется программа
профессиональной переподготовки учителей
краеведения «Теория и технологии краеведче-
ского образования». Программа рассчитана на
двухгодичный курс обучения по очно-заочной
системе (540 часов) [9]. Содержание образова-
тельной программы включает три блока учеб-
ных дисциплин: общеобразовательные дисцип-
лины, специальные дисциплины, дисциплины
по выбору слушателей.  В первый раздел вклю-
чены две учебные дисциплины: «Возрастная
психология и педагогика» и «Теория и техно-
логия опытно-экспериментальной работы в
школе». Второй раздел предусматривает освое-
ние слушателями следующих специальных
учебных дисциплин: «Методика преподавания
краеведения», «География Южного Урала»,
«История Южного Урала», «История краеведе-
ния», «Этнография народов Южного Урала»,
«Искусство и литература Южного Урала»,
«Музееведение и экскурсоведение Южного
Урала». Третий раздел позволяет организовать
изучение краеведческих курсов по выбору
слушателей: «Вспомогательные (специальные)
исторические дисциплины», «Источниковеде-
ние» или «Архивоведение».

Анализ результатов повышения квалифи-
кации руководителей ИМОПК в ГОУ ДПО
ЧИППКРО осуществлялся на трех уровнях:

− первый уровень – оценка результатов по-
вышения квалификации его участниками (анке-
тирование, беседа, групповое и индивидуаль-
ное оценивание) для выявления динамики раз-
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вития профессионально-функциональных зна-
ний и умений руководителей и их мотивации;

− второй уровень – сопоставление сформи-
рованных знаний и умений с требованиями
профессионально-функциональной характери-
стики руководителя ИМОПК для выявления
эффективности отобранных содержания, форм
и методов повышения квалификации;

− третий уровень – экспертная оценка про-
фессионально-функциональной готовности ру-
ководителя ИМОПК к обновлению методиче-
ской работы с педагогами-краеведами в обра-
зовательном учреждении.

Оценка эффективности повышения квали-
фикации руководителей ИМОПК проводилась
в двух направлениях: 1) изменение уровня
профессионально-функциональных знаний и
умений руководителей в результате повышения
квалификации; 2) изменения в результатах
практической деятельности. Критериями изме-
рения эффективности повышения квалифика-
ции явились: изменение самооценки и эксперт-
ной оценки управленческих знаний и умений,
педагогического мастерства и профессионально
значимых качеств личности руководителя
ИМОПК; удовлетворенность профессионально-
функциональной деятельностью.

Положительные изменения в деятельности
руководителей и ИМОПК оценивались нами по
системе показателей, отражающих возможные
пути устранения наиболее характерных недос-
татков в организации и содержании методиче-
ской работы с педагогами-краеведами: разно-
образие видов анализа в деятельности ИМОПК;
качественное улучшение содержательной сто-
роны методической работы; многообразие
форм работы с педагогическими кадрами как
свидетельство ее дифференциации с учетом
опыта и профессиональной подготовки педаго-
гов-краеведов; изменение ролевых функций
руководителя ИМОПК в рамках модернизации
общего образования.

Одним из показателей эффективности по-
вышения квалификации руководителей
ИМОПК является активное участие педагогов в
ежегодных областных конкурсах методических
проектов по краеведению [8]. Например, на V
областной конкурс в 2011 г. были представле-
ны 73 разработки от 68 педагогов из 37 терри-
торий Челябинской области. Наиболее актив-
ное участие приняли педагоги из Кыштымского

городского округа, Карталинского, Катав-
Ивановского и Нагайбакского муниципальных
районов.

Таким образом, исследование, проведенное
на базе ГОУ ДПО ЧИППКРО, подтвердило, что
совершенствование профессионально-функ-
циональной подготовленности руководителей
интегрированных методических объединений в
процессе повышения их квалификации способ-
ствовало развитию краеведческого образования
в Челябинской области.
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УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ КОМАНДА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ: ПРИЗНАКИ, НАЗНАЧЕНИЕ
И ПРЕИМУЩЕСТВА

Савва Л.И., Хохлов А.В.

Аннотация. В статье дается теоретиче-
ский анализ понятия «команда», уточняются
признаки, назначение и преимущества управ-
ленческой команды муниципального образова-
тельного учреждения.

In this article the theoretical analysis of con-
cept «team» is given, features, responsibilities and
advantages of an administrative team of municipal
educational institution are specified.

Ключевые слова: команда, управленческая
команда, управленческая команда муниципаль-
ного образовательного учреждения, признаки,
назначение, преимущества управленческой ко-
манды.

A team, an administrative team, an adminis-
trative team of municipal educational institution,
features, responsibilities, advantages of an admin-
istrative team.

В последнее время в теории и практике
управления образовательными учреждениями
одним из самых приоритетных направлений
исследований выступает проблема организации
управленческой команды.

Интерес к командному управлению в обра-
зовательных учреждениях связан со следую-
щими тенденциями:

- возрастание требований к поиску новых
подходов в теории руководства в связи с гло-
бальным изменением экономики и менеджмента;

- поиск руководителями коллектива но-
вых путей эффективного управления при пере-
ходе к построению демократического общества;

- усложнение и увеличение структурного
и функционального состава современных обра-
зовательных учреждений;

- изучение команды как субъекта управ-
ления коллективом с учетом реальных качеств
ее сотрудников;

- возрастание требований к внедрению
более эффективных организационных форм и
методов командного самоуправления.

Проведенный нами терминологический
анализ изучаемой проблемы, связанной с поис-
ком путей создания управленческой команды
как субъекта развития муниципального образо-
вательного учреждения, подвел нас к выводу,
что само понятие «команда» является междис-
циплинарным. Оно исследуется в социологии,
менеджменте, психологии и педагогике.

Согласно Ричарду Л.  Дафту «команда –  это
группа из двух или более индивидов, которые для
достижения определенной цели координируют
свои взаимодействия и трудовые усилия, где все
ее члены привержены единой миссии и несут
коллективную ответственность» [4, с. 562].

И.  Салас,  Р.  Берд и С.  Таненбаум опреде-
ляют команду как «небольшое количество че-
ловек (чаще всего 5-7, реже до 15-20), которые
разделяют цели, ценности и общие подходы к
реализации совместной деятельности и взаимо-
определяют принадлежность свою и партнеров
к данной группе» [14, с. 14].

Галкина Т. П. рассматривает команду как
группу людей, имеющих общие цели, взаимо-
дополняющие навыки и умения, высокий уро-
вень взаимозависимости, которые разделяют
ответственность за достижение конечных ре-
зультатов [3, с. 154].

По мнению Базарова Т. Ю., команда рас-
сматривается, как «небольшое количество че-
ловек, которые разделяют цели, ценности и
общие подходы к реализации совместной дея-
тельности, имеют взаимодополняющие навыки;
принимают на себя ответственность за конеч-
ные результаты, способны изменять функцио-
нально-ролевую соотнесенность имеют взаи-
моопределяющую принадлежность свою и
партнеров к данной общности» [12, с. 234].

Кроме того, проведенный нами теоретиче-
ский анализ показал, что команда определяется
учеными и как:

1) характеристика трудового коллектива с
высшим уровнем сплоченности, приверженно-
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сти всех работников общим целям и ценностям
организации;

2) «коллектив единомышленников, спло-
ченных вокруг своего лидера, который одно-
временно является и высшим должностным
лицом в данной организации (структурном
подразделении, если речь идет о команде под-
разделения), в более строгом управленческом
смысле» [11, с. 356];

3) социальная группа, в которой нефор-
мальные отношения между ее членами имеют
большее значение, нежели формальные, а ре-
альная роль и влияние конкретной личности не
совпадают с ее официальным статусом и весом;

4) «группа с небольшим числом людей со
взаимодополняющими навыками людей, кото-
рые собраны для совместного решения задач в
целях повышения производительности и в со-
ответствии с подходами, посредством которых
они поддерживают взаимную ответственность»
[1, с. 334];

5) «группа, где ее лидеру предоставляется
возможность целенаправленно воздействовать
на все процессы самоорганизации и самостоя-
тельно регулировать функционирование ко-
манды, для которой неформальные отношения
могут иметь большее значения, нежели фор-
мальные» [3, с. 379].

Применительно к нашему исследованию и
в соответствии с выше сказанным мы рассмат-
риваем команду муниципального образова-
тельного учреждения как организованную
группу единомышленников, которые осознают
взаимозависимость и необходимость сотрудни-
чества в рамках утвержденной структуры
управления, имеют твердую установку на со-
вместную, эффективную творческую управлен-
ческую деятельность, сплочение индивидуаль-
ных идей и опыт каждого члена для достиже-
ния единой цели – эффективного развитии дет-
ского и педагогического коллектива.

Говоря об эффективности работы команды,
по мнению Базарова Т. Ю. и Еремина Б. Л.,
можно выделить её признаки [12, с. 276]:

- неформальная и открытая атмосфера;
- понимание и принятие задач;
- желание прислушиваются друг к другу;
- участвуют все члены группы в обсуж-

дении принципиальных вопросов;
- поощрение, как высказывание идей, так

и выражение чувств в ходе обсуждения;

- центрация разногласий между членами
группы вокруг идей и методов, а не вокруг лич-
ностей;

- осознание действий и решений, приня-
тых на согласии, а не на голосовании большин-
ства.

При удовлетворении таких условий команда
не только успешно выполняет конкретные дей-
ствия, направленные на реализацию поставлен-
ной единой цели и индивидуальных задач по
выполнению миссии организации, но и на удов-
летворении личные и межличностные потребно-
стей членов команды и коллектива в целом.

Проведенный нами теоретический анализ
выявить следующие преимущества командного
управления [2], как:

- команды экономят средства, так как
вслед за появлением команд исчезает руково-
дители среднего звена;

- команды повышают производитель-
ность учреждений, так как они ближе к процес-
сам и коллективу;

- команды облегчают эффективную ком-
муникацию в управлении; суть команды в рас-
пространение информации и делегировании
полномочий;

- команда дают возможность объединить
людей, обладающих разными знаниями, поэто-
му вместе они делают то, что не может сделать
один человек или обычные рабочие группы;

- команды эффективнее используют ре-
сурсы, они позволяют организации направить
свои самые важные ресурсы, силу своего ин-
теллекта непосредственно на решение проблем;

- команды принимают более удачные
решения, так как хорошее командное управле-
ние основано на компетентности членов ко-
манды;

- команды повышают качество продуктов
и услуг за счет непрерывного совершенствова-
ния качества развития учреждения;

- команды совершенствуют бизнес-про-
цессы, так как они обеспечивают более ясное
видение процесса.

В нашем исследовании речь идет об управ-
ленческой команде муниципального образова-
тельного учреждения. Для того чтобы уточнить
данное понятие, мы проанализировали его в
понимании разных авторов.

По мнению Базарова Т. Ю., управленческая
команда состоит из группы специалистов, при-
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надлежащих к различным сферам организаци-
онной деятельности и работающих совместно
над решением тех или иных проблем [12].

Коргова М. А. определяет управленческую
команду как «подсистему системы управления,
которая является динамичной, открытой, слож-
ноструктурированной, самоорганизующейся,
формирующейся во взаимодействии формали-
зованных и неформализованных управленче-
ских процессов» [5, с. 57].

Манжосов В. В., рассматривая управленче-
скую команду, понимает ее как «группу спе-
циалистов, осуществляющих полный или за-
конченный цикл управленческих функций в
организации или фирме» [7, с. 27].

Майкл Мескон, Майкл Альберт и Франк-
лин Хедоури выделяют группу руководителя,
под которой понимают – группу, включающую
в свой состав руководителя и его ближайших
помощников [8].

Говоря об управленческой команде, Кор-
ниенко В. И. отмечает, что она представляет
собой «взаимодействующую, сплоченную груп-
пу руководителей, которые самоорганизуясь,
четко и гибко распределяя функции и ответст-
венность (роли), проявляя творчество, берут на
себя обязательства по достижению общей цели
и добиваются высоких результатов управления
посредством связывания заботы об удовлетво-
рении жизненных потребностей подчиненным
и себя лично с эффективностью работы органи-
зации в целом» [6, с. 41].

Джозеф Г. Бойетт и Джимми Т. Бойетт,
изучая вопросы управленческой команды, вы-
деляют две её основные функции [2, с. 234]:

- определение общего стратегического
направления и целей организации;

- отслеживание деятельности рабочих ко-
манд и повышения эффективности их работы.

Мы полагаем, что эти функции выполняет
управленческая команда МОУ самого высокого
управленческого ранга.

Итак, в соответствии с вышесказанным мы
рассматриваем данный термин следующим об-
разом: управленческая команда муниципально-
го образовательного учреждения – это много-
уровневая команда руководителей, которая со-
стоит из рабочих команд на основе четко и гиб-
ко распределенных функции и ответственно-
сти, члены которой осознают взаимозависи-
мость и необходимость сотрудничества соглас-

но утвержденной структуре управления, имеют
твердую установку на совместную, эффектив-
ную творческую управленческую деятельность
и способны сплотить индивидуальные идеи и
опыт каждого для получения высоких резуль-
татов и достижения единой цели в развитии
детского и педагогического коллектива.

Данное определение, на наш взгляд, под-
черкивает основные назначения управленче-
ской команды МОУ: максимальное и развитие
потенциала членов коллектива образовательно-
го учреждения, самореализацию руководителей
разного ранга как лидеров, достижение наи-
лучших результатов детского и педагогическо-
го коллектива, поощрение творческой инициа-
тивы членов команды, свободный обмен идея-
ми, рациональное разделение труда, обеспече-
ние сплочённости и целеустремлённости, осоз-
нания задач и коллективное выработку управ-
ленческих решений.

Заметим, что данная команда напрямую
связана не только с профессиональной педаго-
гической деятельностью, но и управленческой
деятельностью одновременно.

При этом руководители команд смогут реа-
лизовать свой накопленный опыт, занимая опре-
деленный уровень в многоступенчатой органи-
зационной структуре управления, утвержденной
в данном образовательном учреждении.

Как известно, управление представляет со-
бой целенаправленное взаимодействие субъек-
тов. Оно проявляется в реализации управленче-
ских функций, направленных на решение опре-
деленных задач. Поэтому характерной особен-
ностью управленческой команды является то,
что её деятельность напрямую связана с реали-
зацией определенных для команд каждого
уровня функций управления.

В нашем случае в управленческую команду
(на разных иерархических уровнях) могут вхо-
дить представители общественности, родители,
руководители детских и молодежных объеди-
нений.

Согласно Л. Фаткину, К. Морозовой [9]
командный дух в коллективе, благоприятный
социально-психологический климат, творче-
скую атмосферу, взаимопонимание, доверие,
согласие и взаимопомощь достигаются при вы-
полнении ряда условий.

Главное из них – отождествление членами
команды личных и групповых целей и интере-
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сов и формирование чувства взаимной ответст-
венности за действия каждого. При выполне-
нии данного условия возникает так называемый
синергетический эффект, когда физические и
интеллектуальные усилия одного умножаются
на усилия других и сплоченная команда оказы-
вается в состоянии решать задачи, непосильные
для обычной рабочей группы управленцев. Си-
нергетический эффект достигается в результате
«групповой компенсации индивидуальных не-
способностей», а разделение труда принимает
иные формы, чем в обычной организации.

Свои профессиональные обязанности чле-
ны команды распределяют между собой сами в
зависимости от функциональных обязанностей
и складывающихся условий деятельности обра-
зовательного учреждения. Внутри же каждой
команды выполнять рабочие операции в каж-
дой отдельной ситуации поручается тому, кто
способен сделать это наилучшим образом. Не-
умение одного совершить какую-либо работу
компенсируется навыками и умениями другого.
В результате управленческая команда разного
уровня управления с успехом справляется с по-
ставленными перед ними задачами и работает
на реализацию единой цели.

При этом директор МОУ выполняет основ-
ную роль в сплочении подчиненных в команду
единомышленников, и именно это, в конечном
счете, является его главной задачей. Следует
отметить, что далеко не каждый руководитель
МОУ обладает нужными для этого знаниями,
умениями и навыками.

Считаем, что создание управленческой ко-
манды в образовательном муниципальном уч-
реждении позволяет упростить линейно-
функциональную иерархию и сделать структу-
ру организации более динамичной. Учреждение
при этом работает гибче,  лучше реагирует на
изменения и автоматически снимает многие
проблемы бюрократии.
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Аннотация. В статье рассматривается
роль основных компонентов в воспитательной
системе школы-комплекса; авторы показыва-
ют взаимосвязь типа воспитательной систе-
мы и её ведущих ролей, характеризуют виды
ролей и ролевые позиции руководителей и педа-
гогов.

The article examines the role of main
components in the educational system of school-
complex, the authors show the relationship of the
type of educational system and its leading roles,
and characterize the types of roles, role positions
of managers and educators.
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В современных условиях, руководствуясь
Законом РФ «Об образовании» (ст. 12, п. 8) [6],
мы рассматриваем школу-комплекс как общеоб-
разовательное учреждение, сознательно объеди-
няющее под общим управлением и финансиро-
ванием несколько воспитательно-образователь-
ных учреждений для обеспечения на основе пре-
емственности реализации различных образова-
тельных программ на уровнях (ступенях) до-
школьного, начального общего, основного об-
щего и среднего (полного) общего образования.
Это дало нам возможность сконцентрировать
педагогические и управленческие кадры, финан-
сы и материально-техническую базу, а главное –
построить целостную воспитательную систему
общеобразовательного учреждения с учетом за-
просов обучающихся и родителей.

Построение воспитательной системы шко-
лы-комплекса начинается с создания модели.
Модель в общем смысле есть создаваемый с
целью получения и (или) хранения информации
специфический объект (в форме мысленного
образа, описания знаковыми средствами либо
материальной системы), отражающий свойства,
характеристики и связи объекта – оригинала

произвольной природы, существенные для за-
дачи, решаемой субъектом. Модель в широком
смысле – это аналог (изображение, описание,
схема, план и т.п.) какого-либо объекта, кото-
рый для того, кто осуществляет моделирование,
может выступать дальнейшим образцом [16].

Исходя из такого понимания, можно дать
следующее определение модели воспитатель-
ной системы школы-комплекса – это такая
мысленно представляемая и реализуемая сис-
тема, которая, отображая и воспроизводя педа-
гогический объект, способна замещать его так,
что её изучение даёт новую информацию об
этом объекте;  зафиксированные на данный мо-
мент наши взгляды и представления о важней-
ших компонентах и основных внутренних и
внешних связях создаваемого системного обра-
зования, о его целостных характеристиках.

Модель –  это,  прежде всего,  продукт про-
цесса моделирования воспитательной системы,
составными частями которого являются: 1)
субъект моделирования; 2) объект моделирова-
ния; 3) процесс деятельности по формированию
модельных представлений о воспитательном
процессе в школе-комплексе;  4)  модель и ре-
зультаты, достигнутые при её использовании в
процессе воспитания и организации жизнедея-
тельности школьного сообщества.

Ряд ученых (В.  А.  Караковский,  Л.  И.  Но-
викова, Н. Л. Селиванова и др.) интерпретиру-
ют воспитательную систему общеобразова-
тельного учреждения как целостный социаль-
ный организм, возникающий в процессе взаи-
модействия основных компонентов воспитания
[7]. Компонент – это какая-либо часть воспита-
тельной системы, вступающая в определенные
отношения с другими её частями. Каждая вос-
питательная система учреждения образования
имеет своё назначение и, следовательно, свой
набор компонентов. Воспитательная система
школы-комплекса не является исключением [4].

Следуя рекомендациям Е. Н. Степанова
[13], мы выделили следующие компоненты
воспитательной системы школы-комплекса,
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которые отнесли к разряду наиболее сущест-
венных и важных: индивидно-групповой, цен-
ностно-ориентационный, пространственно-
временной, функционально-деятельностный и
диагностико-аналитический.

В соответствии со сложившейся практикой
ролевая модель воспитательной системы, пред-
ставляющаяся проектировочной команде шко-
лы-комплекса эффективной, сконструирована по
методу «сборки» из готовых компонентов и
элементов, которыми являются наиболее эффек-
тивно работающие части различных моделей.

По мнению А.  Г.  Спиркина,  роль –  это та
степень, которую выполняет каждый компо-
нент в составе целого как в целях объединения
компонентов в целостную воспитательную сис-
тему, так и для успешного функционирования
этой системы [12]. Отметим меру (сравнитель-
ную величину) указанных основных компонен-
тов в составе воспитательной системы школы-
комплекса.

Индивидно-групповой компонент имеет
исключительную важность. Это определяется
двумя обстоятельствами: 1) именно члены
школьного сообщества, обладая субъектными
полномочиями, решают, какую воспитательную
систему создавать, как её моделировать и стро-
ить, каким образом система должна функцио-
нировать и развиваться; 2) смысл и целесооб-
разность деятельности по созданию воспита-
тельной системы школы-комплекса обусловле-
ны необходимостью реализации потребности в
изменениях индивидных и групповых характе-
ристик этого компонента и составляющих его
элементов [8; 15].

Существенную значимость имеет ценност-
но-ориентационный компонент. Его можно на-
звать ценностно-смысловым ядром системы
или главным детерминирующим и интегри-
рующим фактором функционирования и разви-
тия воспитательной системы школы-комплекса
[3]. В воспитательном пространстве общеобра-
зовательного учреждения существует широкий
спектр ценностей. Одни ценности играют важ-
ную регулятивную роль в построении совмест-
ной деятельности и общения, другие – имеют
второстепенное значение для членов школьно-
го сообщества и служат лишь фоном их жизне-
деятельности, третьи – вообще не замечаются и
как бы вовсе не существуют.  Речь идет о при-
оритете тех или иных ценностей в воспитатель-

ной системе школы-комплекса, об их иерархии
в тот или иной момент бытия общности детей и
взрослых. Именно иерархия ценностей, а не их
палитра оказывают решающее влияние на вы-
бор целевых ориентиров, установление норм
поведения и общения, формирование индиви-
дуальных ценностных ориентаций участников
воспитательного процесса.

Функционально-деятельностный компо-
нент выполняет роль главного системообра-
зующего фактора, обеспечивающего упорядо-
ченность и целостность воспитательной систе-
мы школы-комплекса, функционирование и
развитие её основных элементов и связей [5].
Основу данного компонента составляют совме-
стная деятельность и общение членов школьно-
го сообщества. Выбор содержания воспитания
и способов организации совместной деятельно-
сти и общения в общешкольном коллективе
находится в тесной взаимосвязи с ролями вос-
питательной системы.

Значимость пространственно-временного
компонента связана с тем, что любая модель
воспитательной системы только тогда получает
реальную ценность и способна быть реализова-
на, если при её разработке учитываются опре-
деленное пространство и конкретное время.
Каждая воспитательная система общеобразова-
тельного учреждения (в том числе школы-
комплекса в условиях отдаленного городского
микрорайона) имеет среду – свое жизненное
пространство, в котором осуществляется со-
вместная деятельность и общение членов
школьного сообщества, развиваются межлич-
ностные и деловые отношения, формируются
ценностные ориентации [2]. Открытость воспи-
тательной системы позволяет ей эффективно
действовать и интенсивно развиваться. Время
действия воспитательной системы школы-
комплекса – это не только социальная цен-
ность, это еще и средство управления воспита-
тельными отношениями, и критерий её опти-
мальности. Через время воспитательная систе-
ма делается динамичной, развивающейся.

Важность диагностико-аналитического
компонента объясняется тем, что при отсутст-
вии достоверной, подвергнутой тщательному
анализу информации об эффективности воспи-
тательного процесса в общеобразовательном
учреждении ставится под сомнение педагоги-
ческая целесообразность всей достаточно
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сложной и трудоёмкой деятельности, проводи-
мой по моделированию и построению воспита-
тельной системы школы-комплекса. Оценка
эффективности воспитательной системы и про-
исходящего в ней воспитательного процесса
необходима для того, чтобы обнаруживать соб-
ственные ошибки, выявлять актуальные про-
блемы, а также анализировать, обобщать и рас-
пространять свой позитивный опыт. Отслежи-
вание эффективности воспитательной системы
школы-комплекса носит мониторинговый ха-
рактер [14].

Своеобразие ролей во многом обусловлено
особенностями воспитательной системы обще-
образовательного учреждения. На основе ис-
следований Е. Н. Барышникова [1], для школы-
комплекса в условиях отдаленного городского
микрорайона характерен интегрированный тип
воспитательной системы, который включает
(объединяет) четыре основные ориентации: 1)
рационально-познавательная ориентация, где
воспитание направлено на становление лично-
сти в процессе овладения знаниями о мире и
способами их приобретения; 2) культурно-
нравственная ориентация, где воспитание на-
правлено на процесс сохранения, воспроизвод-
ства и развития культуры; 3) социальная ориен-
тация, где воспитание направлено на процесс
социализации, становление личности как субъ-
екта социальной жизни; 4) индивидуально-
личностная ориентация, где воспитание на-
правлено на помощь,  поддержку ребенка в са-
моопределении и самореализации.

Тип воспитательной системы школы-комп-
лекса детерминирует её ведущие роли, среди
которых наиболее выраженными являются: Ор-
ганизатор, Интегратор, Координатор, Регулятор.

Воспитательная система как «организатор»
(тот, кто организует что-нибудь) через предста-
вителей школьного сообщества: продумывает
собственное внутреннее устройство на основе
компонентного механизма моделирования;
подготавливает, организует, налаживает совме-
стную деятельность и общение субъектов вос-
питательного процесса с учетом особенностей
состояния их здоровья и интересов, направлен-
ную на удовлетворение их потребностей, в том
числе физиологических, познавательных и
творческих; объединяет, сплачивает педагоги-
ческий и ученический коллективы в единый
ансамбль для достижения поставленных целей;

участвует в создании и учреждении постоян-
ных и временных коллективов, служб, групп,
команд и организации их работы; «выдает»
управленческие команды, распоряжения, рас-
пределяет и поручает выполнение определен-
ных видов работ, предусматривает и доводит
до сведения исполнителей их функциональные
обязанности, права, полномочия и ответствен-
ность.

Воспитательная система как «интегратор»
(тот, кто объединяет что-нибудь в одно целое)
через представителей школьного сообщества:
содействует соединению в одно целое ранее
разрозненных и несогласованных воспитатель-
ных воздействий в общеобразовательном учре-
ждении; объединяет разнообразную деятель-
ность и общение субъектов воспитательного
процесса, учебные занятия и внеурочную жизнь
детей и подростков.

Воспитательная система как «координа-
тор» (тот, кто осуществляет координацию чего-
нибудь) через представителей школьного со-
общества: согласовывает не связанные между
собой основные направления воспитательной
работы, отдельные тематические программы
воспитания, социально-педагогические проек-
ты, инновационные начинания; устанавливает
целесообразное соотношение между действия-
ми педагогического и ученического коллекти-
вов общеобразовательного учреждения

Воспитательная система как «регулятор»
(тот, кто регулирует, направляет развитие чего-
нибудь) через представителей школьного со-
общества: способствует упорядочению воспи-
тательного процесса и его влияния на форми-
рование личности ребенка, ученического и пе-
дагогического коллективов общеобразователь-
ного учреждения; налаживает межличностные
и деловые отношения в педагогическом и уче-
ническом коллективах.

Успешность реализации перечисленных
ролей воспитательной системы во многом зави-
сит от кадрового обеспечения жизнедеятельно-
сти школьного сообщества и, прежде всего, от
целесообразной и эффективной деятельности
педагогов и руководителей разного уровня об-
щеобразовательного учреждения.

В настоящее время наиболее распростра-
ненной и традиционной для учреждений обще-
го образования является организационная куль-
тура. Её основная особенность заключается в
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наличии роли (ролевой позиции) для каждого
работника школы, которая четко описывается
должностной инструкцией. Понятие роли под-
разумевает уровень властных полномочий и
определение места в организационной иерар-
хии. Этот культуры ориентирован на выполне-
ние процедур и правил. В рамках указанного
типа культуры школьный работник ценится за
способность следовать роли, изложенной в
должностной инструкции, этим определяется
его профессионализм. Поэтому основная задача
управленцев в ролевой культуре – организовать
возможно более точное следование процедурам
и правилам, создать и поддерживать систему
контроля выполнения инструкций [17].

С точки зрения социальной психологии,
роль – социальная функция личности; соответ-
ствующий принятым нормам способ поведения
людей в зависимости от их статуса или позиции
в обществе, в системе межличностных отноше-
ний [11]. Индивидуальное исполнение педаго-
гом роли имеет определенную «личностную
окраску», зависящую, прежде всего, от его зна-
ний и умения находиться в данной роли, от её
значимости для него, от стремления в большей
или меньшей степени соответствовать ожида-
ниям окружающих. Диапазон и количество ро-
лей определяются многообразием коллективов
и групп, видов деятельности и отношений, в
которые включена личность, её потребностями
и интересами. Различают роли социальные и
межличностные, активные и латентные, инсти-
туционализированные и стихийные.

Любому педагогу и руководителю школы-
комплекса по роду своих обязанностей объек-
тивно приходится выполнять самые различные
профессиональные роли, занимать различные
ролевые позиции. Роль – род, характер и значе-
ние чьего-нибудь участия в чем-нибудь [10].

А.  М.  Моисеев и О.  М.  Моисеева [9] выде-
ляют несколько групп таких ролей, которые
характеризуют: 1) отдельные виды деятельно-
сти работников образования (Диагност, Кон-
тролер, Эксперт и др.); 2) место работников
образования в сложившемся разделении труда
(Лидер команды, Информационный посредник,
Переговорщик и др.); 3) поведение работников
образования в конкретных ситуациях (Генера-
тор идей во время мозгового штурма, Оппонент

докладчика на педагогическом совете, Кон-
фликтолог и др.). Сотрудники Института
управления образованием РАО, опираясь на
труды американского специалиста в области
менеджмента Г. Минтцберга, называют три
других вида важнейших профессиональных
ролей, выполняемых работниками общего об-
разования: 1) межличностные роли (Символи-
ческий глава школы, Лидер, Связующее звено);
2) информационные роли (Приемник информа-
ции, Распространитель информации, Предста-
витель школы во внешних контактах); 3) роли,
связанные с принятием решений (Инноватор,
Корректировщик, Распорядитель ресурсов, Пе-
реговорщик).

Рассматривая роли в воспитательной сис-
теме школы-комплекса,  мы различаем:  во-
первых, объективные роли, выполняемые педа-
гогами и руководителями разного уровня, ко-
торые в большей степени зависят от должно-
сти, которую они занимают; во-вторых, субъек-
тивные роли, сознательно или бессознательно
«играемые» педагогами и руководителями об-
щеобразовательного учреждения.

На субъективные роли не назначают, они
являются следствием психологических особен-
ностей характера работника школы. Это означа-
ет, что нет ролей «плохих» или «хороших». На-
личие каждой из них необходимо для успешного
создания и эффективного функционирования
воспитательной системы. Из этого следует, в
частности, тот факт, что часто используемый
способ формирования проектировочных команд
по принципу взаимного принятия может ока-
заться неэффективным. Бывает, что собравшие-
ся люди хороши, нравятся руководителю и друг
другу, но результата работы нет.

Опираясь на ролевой подход в воспита-
тельной деятельности, нами был отобран ос-
новной «репертуар» служебных ролей педаго-
гических и руководящих работников школы-
комплекса. Анализируя ролевой репертуар ра-
ботников, мы обратили внимание на то, что на-
звания ролей,  с одной стороны,  связаны с
управленческой деятельностью, с другой сто-
роны,  − с педагогической деятельностью.  Все
эти роли во многом дополняют и даже пере-
крывают друг друга (см. таблицу 1).
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Таблица 1
Ведущие роли руководителей и педагогов воспитательной системы школы-комплекса

Роли, связанные с выполнением действий
Управленческих

(позиция менеджера) Педагогических (позиция специалиста)

Плановик, Проектировщик,
Принимающий решения, Ад-
министратор, Кадровик, Изы-
скатель ресурсов, Распоряди-
тель ресурсов, Руководитель,
Председатель, Мотиватор, Ли-
дер, Инструктор, Учетчик,
Оценщик, Корректировщик,
Контролер, Аналитик, Диаг-
ност, Прогнозист, Програм-
мист, Организатор, Координа-
тор и пр.

Идеолог, Концептуалист, Методолог, Разработчик до-
кументов, Разработчик методического инструментария,
Хранитель школьных ценностей и культуры, Культур-
ный лидер, Инноватор, Консультант, Методист, На-
ставник, Психотерапевт, Эксперт, Коммуникатор, Ора-
тор, Агитатор, Пропагандист, Информационный по-
средник, Инициативный исполнитель, Исследователь,
Экспериментатор, Переговорщик, Автор и Редактор
текстов, Завершающий работу, Представитель школы
во внешних контактах, Маркетолог, Игротехник, При-
мер для других, Конфликтолог, Старший товарищ, Со-
ветник, Опекун и пр.

Большинство из названных ролей прихо-
дится выполнять всем педагогическим и руко-
водящим работникам школы-комплекса. Это
предписывается не циркулярами, а потребно-
стями развивающейся воспитательной системы.
Разнообразие ролей и отношения к их исполне-
нию, множество возможных комбинаций этих
ролей порождают бесчисленное множество ин-
дивидуальных рисунков деятельности педаго-
гов и руководителей в конкретных обстоятель-
ствах.
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Аннотация. В статье обосновывается
необходимость развития инновационного по-
тенциала высших учебных заведений. Особое
внимание уделяется рассмотрению форм ин-
теграционного взаимодействия образования,
науки и бизнеса.

The authors prove the need to develop innova-
tive potential of higher education institutions. Spe-
cial attention is paid to the forms of integration of
education, science and business.
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инновационная деятельность, инновационный
потенциал, формы интеграции, технопарк, ин-
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A system of education, innovative activity, in-
novation potential, the forms of integration, tech-
nopark, innovation product.

В настоящее время проблемы подготовки и
переподготовки кадров неразрывно связаны с
важнейшими макроэкономическими и демо-
графическими процессами: динамикой занято-
сти и структурными изменениями на россий-
ском рынке труда. В связи с этим всё большую
актуальность приобретают вопросы, связанные
с реформированием системы профессиональ-
ной подготовки и переподготовки, отвечающей
требованием развивающегося рынка труда.

Воспроизводство кадрового потенциала
общества, определяющего профессионально-
квалификационный состав рабочей силы, необ-
ходимо для обеспечения потребностей эконо-
мики инновационного типа. С целью приведе-
ния профессионально-квалификационной
структуры предложения рабочей силы в соот-
ветствии с потребностями национального рын-
ка труда представляется необходимым продол-
жить реформирование системы профессио-
нального образования всех уровней [5]. Такое
реформирование должно касаться всей системы
высшего образования. В этом направлении
проводится уже определенная работа. В связи с
этим необходимо в «зарождающейся» системе

образования определить место каждого вуза
для получения стройной системы высшего об-
разования. С этих позиций рассмотрим основ-
ные направления существующих наработок со-
вершенствования интеграционных процессов.

Так, в рамках реализации национального
приоритетного проекта «Образование» особое
внимание уделяется созданию сети федераль-
ных и национальных исследовательских уни-
верситетов. Под федеральным университетом
понимается образовательное учреждение, кото-
рое [4]:

− подготавливает современных специали-
стов, бакалавров, магистров на базе реальной
интеграции научного и образовательного про-
цессов и использования всех методов совре-
менного высшего образования, включая дис-
танционное (on-line) обучение для сферы
управления, экономики, образования, науки,
культуры, тех технологических областей, кото-
рые входят в сферу национальных интересов;

− создает условия для академической мо-
бильности обучающихся, преподавателей и на-
учных работников, интеграции университета в
мировое образовательное пространство и дос-
тижения международного признания реализуе-
мых в нем образовательных программ с целью
экспорта образовательных услуг и технологий;

− проводит фундаментальные и приклад-
ные исследования по приоритетным научным
направлениям;

− участвует в международных образова-
тельных программах.

Федеральные университеты, являясь фор-
мой интеграции образовательных учреждений,
обеспечивают взаимодействие образовательной
системы и науки, а также активизируют инно-
вационный потенциал высшей школы.

Так, в 2006 г. специальными распоряже-
ниями Правительства Российской Федерации
от 4.11.06 г. № 1518-р и от 23.11.06 г. № 1616-р
были созданы Сибирский федеральный и Юж-
ный федеральный университеты соответствен-
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но в рамках приоритетного национального про-
екта «Образование». Данные структуры, осно-
ванные на объединении крупнейших вузов раз-
личного профиля соответствующих регионов,
призваны содействовать их социально-эконо-
мическому и инновационному развитию через
использование разнообразных механизмов
многоуровневого и многостороннего сотрудни-
чества и взаимодействия различных заинтере-
сованных сторон и участников. В структуру
каждого из федеральных университетов путем
слияния вошли вузы различного профиля с це-
лью участия в процессе подготовки специали-
стов для приоритетных областей развития каж-
дого из регионов. Процесс создания федераль-
ных университетов получил развитие после
принятия Указа Президента Российской Феде-
рации от 21.10.09 № 1172 «О создании феде-
ральных университетов в Северо-Западном,
Приволжском, Уральском и Дальневосточном
федеральных округах». В соответствии с дан-
ным указом были созданы пять федеральных
университетов. В целом данные федеральные
университеты создаются с целью обеспечения
качественной подготовки специалистов для ин-
новационных областей российской экономики.

Кроме того, одним из направлений повы-
шения инновационного потенциала высшего
образования является создание национальных
исследовательских университетов (НИУ), реа-
лизующих принцип интеграции науки и обра-
зования. Данные структуры создаются с целью
кадрового и научного обеспечения потребно-
стей высокотехнологичных секторов россий-
ской экономики. Стратегической задачей НИУ
является проведение научных исследований и
опытно-конструкторских разработок, а также
подготовка кадров для наукоемких областей
экономики.

Отличительными особенностями нацио-
нального исследовательского университета яв-
ляются:

- возможность генерировать идеи и про-
водить фундаментально-прикладные исследо-
вания;

- внедрение инновационных технологий в
экономику;

- наличие многоуровневой системы под-
готовки специалистов по различным направле-
ниям;

- создание системы переподготовки и
опережающего обучения кадров в рамках реа-
лизации принципов непрерывного образования.

В соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 7.10.08 г. «О реализации
пилотного проекта по созданию национальных
исследовательских университетов» были соз-
даны Национальный исследовательский ядер-
ный университет на базе Московского инже-
нерно-физического института (государственно-
го университета) и Национальный исследова-
тельский технологический университет на базе
государственного технологического универси-
тета «Московский институт стали и сплавов».

Постановлением Правительства России от
13 июля 2009 г. № 550 «О конкурсном отборе
программ развития университетов, в отноше-
нии которых устанавливается категория «на-
циональный университет»» был объявлен кон-
курс, в котором приняли участие программы
развития 110 университетов. В ходе независи-
мой экспертизы была произведена оценка каж-
дой заявки на основе специально разработан-
ной методики и сформирован рейтинг участни-
ков конкурса. По итогам обсуждения путем
тайного голосования были определены 12 ву-
зов, которым была присвоена категория «на-
циональный исследовательский университет».
Данные университеты вошли в состав НИУ
первой очереди.

Приказом Минобрнауки от 5 февраля
2010 г. № 104 «Об организации проведения в
2010 году конкурсного отбора программ разви-
тия университетов, в отношении которых уста-
навливается категория «национальный иссле-
довательский университет»» был объявлен вто-
рой конкурсный отбор университетов. В кон-
курсе приняли участие программы развития
128 университетов. По результатам конкурсно-
го отбора 15 вузов вошли в список научно-
исследовательских университетов второй оче-
реди.

Таким образом, в настоящее время сеть
НИУ состоит из 29 вузов,  которые включают 9
классических университетов, 17 вузов техниче-
ского профиля, один университет медицинско-
го профиля, один университет экономического
профиля, а также академический научно-
образовательный центр нанотехнологий Рос-
сийской академии наук.
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Особое место в системе НИУ занимают
Московский государственный университет и
Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет. Этим университетам, как старейшим
высшим учебным заведениям страны, предос-
тавлен ряд особых полномочий [1]:

- реализовывать образовательные про-
граммы высшего профессионального и после-
вузовского профессионального образования на
основе самостоятельно устанавливаемых обра-
зовательных стандартов и требований;

- проводить дополнительные вступитель-
ные испытания профильной направленности
при приеме для обучения по программам бака-
лавриата и специалиста по направлениям.

Рассматривая современное состояние сис-
темы высшего образования России, можно вы-
делить несколько уровней в новом образова-
тельном пространстве:

1. Первый уровень представлен вузами фе-
дерального масштаба. Это приоритетные на-
правления развития системы высшего профес-
сионального образования, обеспеченные мак-
симальной государственной финансовой под-
держкой и находящиеся в стадии активного
формирования.

Первый уровень включает подуровни:
- национальные университеты (научно-

образовательные комплексы)  –  МГУ им.  М.В.
Ломоносова и Санкт-Петербургский государст-
венный университет;

- федеральные университеты;
- национальные исследовательские уни-

верситеты.
2. Второй уровень включает вузы регио-

нального масштаба (университетские комплек-
сы) [6]:

Данные комплексы созданы с целью по-
вышения эффективности и качества образова-
тельного процесса, более полного использова-
ния интеллектуальных, материальных и ин-
формационных ресурсов для подготовки спе-
циалистов и проведения научных исследований
по приоритетным направлениям развития обра-
зования, науки, культуры, техники и социаль-
ной сферы. Необходимо отметить, что универ-
ситетские комплексы, являясь площадкой для
отработки различных моделей интеграции об-
разования, науки и бизнеса, способствуют ак-
тивизации инновационной деятельности в ре-
гионах, что впоследствии было использовано

при формировании сети федеральных и нацио-
нальных исследовательских университетов.

Второй уровень включает подуровни [6]:
- университетский комплекс как единое

юридическое лицо;
- университетский комплекс как ассоциа-

ция юридических лиц, сохраняющая свою са-
мостоятельность и права;

- университетский образовательный ок-
руг как ассоциация, не имеющая статуса юри-
дического лица. Данный округ имеет преиму-
щественно учебную направленность с незначи-
тельным охватом научной и инновационной
составляющих.

3. Третий уровень охватывает прочие вузы.
Необходимость формирования единого об-

разовательного пространства становится оче-
видной для дальнейшего внедрения инновации
в систему образования. Примером реализации
данного направления может служить открытие
в 2010 г. в Донском государственном техниче-
ском университете Болонского клуба, который
объединяет ведущие вузы России. Данный клуб
создан в форме открытого объединения рос-
сийских университетов и имеет следующие
функции:

- поиск возможных путей гармонизации
национальных образовательных стандартов и
международных;

- создание единого образовательного
пространства, соответствующего общеевропей-
ским тенденциям в сфере подготовки кадров;

- обмен опытом между российскими и за-
рубежными вузами.

Как представляется, создание данного клу-
ба позволит ускорить сближение национальной
и общеевропейской образовательных систем и
способствовать разработке единых критериев
оценки качества подготовки рабочей силы в
России и за рубежом.

Кроме того, в настоящее время особой
формой интеграции образования, науки и биз-
неса являются бизнес-инкубаторы, которые яв-
ляются центрами развития инновационных
компетенций. Целью создания данных структур
является содействие научной деятельности в
университете путем поддержки предпринима-
тельских инициатив, инновационных проектов
и научно-технических разработок, имеющих
коммерческий потенциал.
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Как известно, под бизнес-инкубатором по-
нимается специальный инструмент экономиче-
ского развития, предназначенный для ускоре-
ния роста и успешной самореализации деятель-
ности предпринимателей, предприятий и ком-
паний посредством предоставления им ком-
плекса ресурсов и услуг по поддержке и разви-
тию их деловой активности государством.
Главной задачей бизнес-инкубаторов является
создание новых хозяйствующих объектов, либо
реконструкция действующих с обеспечением
надлежащей производственной базы с целью
обретения ими финансовой и организационной
самостоятельности. Бизнес-инкубаторы обла-
дают возможностью внедрять на курируемых
предприятиях, особенно малого бизнеса, кон-
курентоспособные инновационные технологии,
к которым самостоятельно предприятия не
могли бы получить доступ из-за финансовых,
административных и прочих ограничений. Раз-
работка и внедрение инновационных техноло-
гий в производственную практику требует уча-
стия в процессе проведения научно-приклад-
ного исследования специалистов различных
отраслей. Особенностью многих современных
инновационных технологий является необхо-
димость получения нового специального набо-
ра знаний и навыков, которые в настоящее вре-
мя необходимы для использования в производ-
ственной сфере. В этом случае привлечение
студентов старших курсов высших учебных
заведений становится оправданной и необхо-
димой мерой.

Необходимо отметить, что в экономически
развитых странах широко практикуются формы
технопарков для организации инновационного
процесса. Технопарки представляют собой тер-
риториально сгруппированную совокупность
научных лабораторий и производственных по-
мещений, предоставленных на льготных усло-
виях в аренду венчурным (рисковым) фирмам,
занятым коммерческим освоением перспектив-
ных научных и технологических нововведений
и идей [3].

В последние годы в России, технопарки,
как форма взаимодействия науки и производст-
ва, ориентированы на комплексное решение
определенных проблем в научно-технической и
социально-экономической сферах. Создание и
поддержка научно-технологических парков по-
зволяет обеспечить:

- постоянное внедрение научно-исследо-
вательских разработок в производство;

- создание системы извлечения прибыли
из результатов инновационной деятельности;

- сглаживание региональных диспропор-
ций в развитии;

- возможности частичного решения про-
блем занятости.

В настоящее время, существует несколько
разновидностей научно-технологических пар-
ков (технопарков), отличающихся соотноше-
ниями между исследовательскими и производ-
ственными функциями, объемом и сферой коо-
перации и т.п.  В таблице 1  представлены ос-
новные виды технопарков с отражением их ос-
новных особенностей.
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Анализ данных в таблице 1 свидетельству-
ет о многообразии форм научно-технологи-
ческих парков и возможностях реализации их
деятельности в различных хозяйствующих объ-
ектах производственной сферы. Примером
формирования стратегического альянса науки и
бизнеса является инновационный центр –
«Сколково», создание которого является в на-
стоящее время приоритетной государственной
задачей. Данный инноград «Сколково» созда-
ется с целью координации научно-исследова-
тельских проектов.

Таким образом, в соответствии со своими
задачами технопарки осуществляют экспертизу
и отбор инновационных предложений, научно-
технических программ и проектов, направлен-
ных на создание и внедрение новой техники и
наукоемких технологий, оценку степени риска
этих предложений, оказывают содействие в
проведении НИОКР и передаче их результатов

в производство. Они представляют инноваци-
онным предприятиям производственные пло-
щади, оборудование для проведения НИОКР,
предлагают юридические, маркетинговые, хо-
зяйственные и другие услуги, содействие в
правовой и коммерческой защите интеллекту-
альной собственности [7].

Создание таких территориальных центров
(«полюсов») роста является одним из наиболее
эффективных направлений как регионального
развития экономики России, так и стратегиче-
ского развития системы высшего профессио-
нального образования с целью повышения его
конкурентоспособности на российском и меж-
дународном рынках образовательных услуг.

Кроме того, наряду с развитием технопар-
ков, особое значение приобретает создание
технополисов, которые обеспечивают среду для
реализации направлений деятельности техно-
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парков. Основой любого технополиса является
научно-исследовательский комплекс.

В отечественной экономике «полюсами
роста» стали академгородки. В настоящее вре-
мя в России действует свыше 50 академгород-
ков (Томский, Санкт-Петербургский, Новоси-
бирский, Зеленоградский, МГУ и др.), в кото-
рых работают более 900 малых инновационных
и свыше 150 обслуживающих предприятий.
Наиболее известным технополисом в России
является Новосибирский академгородок.

В целом развитие технопарков и технопо-
лисов в России имеет особое значение для ак-
тивизации инновационного потенциала высшей
школы, так как обеспечивает условия для про-
ведения поисковых и фундаментальных иссле-
дований, коммерциализации полученных ре-
зультатов и продвижения готовой продукции на
рынок.

Таким образом, для повышения эффектив-
ности инновационной деятельности в высшей
школе России необходимо решить ряд проблем
на федеральном, на региональном и муници-
пальном уровнях. Прежде всего, необходимо
создать законодательную базу инновационной
деятельности. С целью стимулирования про-
цессов передачи технологий из университета
конечному потребителю необходимы разработ-
ка и принятие законопроектов по защите ин-
теллектуальной собственности, внесение изме-
нений и дополнений в налоговое законодатель-
ство.

В настоящее время особую роль в развитии
инновационного потенциала высшего учебного
заведения играет формирование инновацион-
ной инфраструктуры, которая будет обеспечи-
вать внедрение инновационных разработок в
экономику региона и страны в целом. Возмож-
ным решением данной задачи может стать соз-
дание в вузах структур,  в компетенцию кото-
рых входит коммерциализация конечных ре-
зультатов научно-исследовательских разрабо-
ток с использованием маркетинговых техноло-
гий. Коммерциализация научных исследований
охватывает несколько этапов: создание инно-
вационного продукта и оформление прав на
него, оценку стоимости данного актива, прове-
дение маркетинговых исследований с целью
продвижения продукта на рынок, реализацию
инновационной разработки.

В ходе внедрения результатов исследова-
тельского процесса особое внимание уделяется
созданию опытного образца, с целью демонст-
рации его эксплуатационных характеристик для
потенциальных покупателей. В данной ситуа-
ции представляется возможным использовать
механизм аутсорсинга, который предусматри-
вает передачу функций внешней компании-
исполнителю от научно-исследовательского
комплекса. Предусмотрено, что деятельность
специалистов данной компании будет направ-
лена на продвижение инновационного продукта
на рынок. Таким образом, использование аут-
сорсинговых услуг позволяет значительно сни-
зить затраты и сократить срок реализации ин-
новационного продукта.

Следовательно, дальнейшее развитие ин-
новационного потенциала высших учебных за-
ведений будет способствовать формированию
национальной инновационной системы, адап-
тации существующей системы образования к
рыночным условиям, повышению финансовой
устойчивости вузов.
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Национальная образовательная инициатива
«Наша новая школа», утвержденная Президен-
том Российской Федерации Д. А. Медведевым,
определяет, что «важнейшими качествами лич-
ности становятся инициативность, способность
творчески мыслить и находить нестандартные
решения, умение выбирать профессиональный
путь, готовность обучаться в течение всей жиз-
ни» [5]. Для формирования обозначенных ка-
честв личности нужен новый учитель, откры-
тый ко всему новому, способный помочь уча-
щимся стать самостоятельными, творческими и
уверенными в себе людьми.

Одно из приоритетных направлений фор-
мирования новой школы – совершенствование
учительского корпуса, в первую очередь, через
внедрение моральных и материальных стиму-
лов поддержки учителя.

В последние годы сложилась система мо-
ральной поддержки педагога через организацию

и проведение на всех уровнях конкурсов профес-
сионального мастерства «Учитель года», «Воспи-
тать человека», «Сердце отдаю детям» и др. [5].

На наш взгляд, конкурсы профессиональ-
ного мастерства не только позволяют выявить
талантливых педагогов, создать условия для
распространения и внедрения в отечественную
педагогическую практику эффективного опыта,
содействовать росту профессионального мас-
терства участников конкурса, но и дают моти-
вационный толчок для развития творческого
потенциала учителя как на этапе подготовки и
участия в нем, так и в постконкурсном про-
странстве.

Педагогическая деятельность подразумева-
ет не только точное следование методикам,  но
и творческое отношение к жизни и профессии.
Учитель-профессионал способен выйти за рам-
ки традиционных решений тех вопросов, кото-
рые перед ним встают, и найти собственные
ответы на них. Реализация идей Национальной
образовательной инициативы «Наша новая
школа», введение федеральных государствен-
ных стандартов начального и основного общего
образования и ряд других инициатив в сфере
образования требуют от учителя творческого
осмысления своей деятельности, переложения
собственного опыта в современный контекст
развития образования, апробации новых форм
организации образовательного процесса. Сего-
дня конкурсы профессионального мастерства
рассматриваются не только как эффективная
форма распространения педагогического опыта
через демонстрацию лучших образцов совре-
менной педагогической практики и как форма
повышения квалификации, позволяющая ак-
туализировать творческий потенциал учителя и
формировать педагогическую элиту. Конкурсы
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–  это и индикатор качества образования,  где в
открытой соревновательной форме демонстри-
руется не только профессиональное мастерство
конкретного учителя, но и уровень развития
образовательной системы (на муниципальном
уровне конкурса – это система образовательного
учреждения, на региональном – муниципалите-
та). Конкурсы профессионального мастерства
позволяют до бесконечности расширить про-
странство педагогического общения, тем самым
сделать постоянным процесс обмена идеями,
находками по внедрению в образовательную
практику новых форм организации образова-
тельного процесса. Именно в конкурсах апроби-
руются изменения в содержании и организаци-
онных формах обучения и воспитания [5].

В этой связи подготовка и представление
любого конкурсного задания требуют творче-
ского подхода к собственной деятельности, на-
правленного на развитие творческого потен-
циала как учащихся, так и самих педагогов.

Основой творческой деятельности служит
способность выделить собственное профессио-
нальное Я из окружающей педагогической дей-
ствительности и адекватно оценивать свои дей-
ствий и свои коммуникативные навыки [1].

Говоря о педагогическом творчестве, необ-
ходимо учитывать особенности самой педаго-
гической деятельности, своеобразие индивиду-
ально-творческих качеств педагога, проявляю-
щихся в этой деятельности. Одним из важней-
ших факторов педагогического творчества учи-
теля в современной школе является то, что объ-
ектом и одновременно субъектом его профес-
сиональной деятельности выступает личность
учащегося. Педагогическое творчество сложно
и ответственно в силу того,  что в процессе пе-
дагогической воздействия происходит «творе-
ние» и «сотворение» личности будущего граж-
данина нашей страны [2].

Творчество – одна из отличительных черт
педагогической профессии. Педагогическому
творчеству присущи следующие черты:

- регламентированность во времени: эта-
пы творческого процесса (возникновение педа-
гогического замысла, разработка, реализация
замысла и оценка) между собой жестко связаны
во времени, требуют оперативного перехода от
одного к другому;

- отсроченность оценки результатов твор-
ческих поисков;

- зависимость проявления творческого
педагогического потенциала педагога от усло-
вий деятельности и ресурсов;

- управляемость своим эмоциональным
психологическим состоянием через обучение
этому себя и учащихся, организацию общения с
детьми как творческий процесс, не подавляю-
щий их инициативу и изобретательность, соз-
дание условий для полного творческого само-
выражения и самореализации.

Развитие педагогического творчества опре-
деляется рядом как объективных,  так и субъек-
тивных условий. К объективным условиям раз-
вития педагогического творчества является:

- влияние социокультурной реальности,
конкретного культурно-исторического периода,
в котором творит педагог;

- положительный эмоционально-психо-
логический климат в коллективе;

- необходимый уровень знаний в психо-
лого-педагогической и социальной сферах;

- наличие адекватных средств и условий
организации образовательного процесса;

- научная обоснованность педагогиче-
ской деятельности;

- наличие общественно необходимого
времени.

К субъективным условиям развития педа-
гогического творчества можно отнести:

- знание основных закономерностей и
принципов целостного образовательного про-
цесса;

- уровень общекультурной подготовки
педагога;

- стремление к творчеству;
- развитое педагогической мышление и

рефлексия, имеющийся педагогический опыт и
интуиция, умение принимать оперативные ре-
шения в нетипичных ситуациях;

- владение педагогической технологией.
Личностные особенности и творчество учи-

теля проявляются в многообразных формах и
способах самореализации педагога.

Анализ литературы показывает, что наибо-
лее эффективными условиями становления раз-
вивающегося, самореализующегося педагога
является:

- моделирование педагогической дея-
тельности как процесса формирования способ-
ности ученика к творческой самореализации;
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- создание авторских учебных курсов и
их реализация с использованием современных
образовательных технологий;

- осуществление индивидуального и диф-
ференцированного образования учащихся через
творчество, базирующиеся на интересах, потреб-
ностях и индивидуальных особенностях детей [5].

Таким образом, педагогическое творчество
можно рассматривать как процесс самореали-
зации индивидуальных, психологических, ин-
теллектуальных способностей педагога.

В рамках конкурсов профессионального
мастерства реализуется собственный эффек-
тивный опыт как результат, прежде всего, твор-
ческой педагогической деятельности учителя
как процесса самореализации своих способно-
стей. В этом случае мы можем говорить, что
творческая педагогическая деятельность учите-
ля – поиск решения определенной для себя пе-
дагогом проблемы, причем этот поиск осуще-
ствляется в условиях неопределенности, при
отсутствии известного алгоритма деятельности,
апробированной системы действий, плана по
разрешению проблемной ситуации, неизвест-
ности, какие знания и умения необходимо при-
менить в данном случае.

Поэтому педагогическое творчество можно
рассматривать и как особый вид деятельности
учителя, направленный на создание качествен-
но новых для него продуктов, имеющих субъ-
ективную и социальную ценность, новизна ко-
торых определяется как объективно, так и
субъективно. Объективный аспект – новизна и
ценность созданного продукта вообще для пе-
дагогической науки, что встречается очень ред-
ко. Субъективный аспект в педагогическом
творчестве учителя присутствует всегда, так
как характеризуется наличием новизны для са-
мого учителя.

В процессе творческой деятельности в кон-
курсах профессионального мастерства у учите-
ля формируются не столько новые знания и
конструктивные элементы деятельности,
сколько более общие представления о профес-
сиональной деятельности.

В ходе подготовки и участия в конкурсе
учитель может создавать «абсолютно новые»
для себя продукты деятельности (описание пе-
дагогического опыта, описание инновационно-
го педагогического проекта, мастер-класс, пре-
зентация собственной педагогической филосо-

фии, участие в дискуссии), так как выступает в
новых профессиональных ролях: учитель-
методист, учитель-распространитель опыта,
учитель-исследователь, учитель-лидер. Но и в
проведении урока, разговора с учащимися
(классного часа), беседы с родителями (роди-
тельского собрания) создается качественно но-
вый для конкурсанта продукт,  так как и сам
формат проведения данных конкурсных испы-
таний носит инновационный характер, и учи-
тель оказывается в незнакомых условиях педа-
гогической деятельности.

К тому же одним из важнейших условий ус-
пешного выступления в конкурсе является соз-
дание учителем целостного образа своей педаго-
гической деятельности через различные жанры
ее демонстрации. Тем самым конкурсанту необ-
ходимо «срежиссировать» конкурсный маршрут
от описания опыта работы до участия в дискус-
сиях различной направленности.

Описание опыта работы является отправ-
ной точкой участия в конкурсе «Учитель года».
В связи с усилением государственно-общест-
венного характера управления образованием
конкурсантам сегодня необходимо не только
предъявить лучшие образцы собственного пе-
дагогического творчества (оригинальные мето-
дические и дидактические материалы, разра-
ботки уроков и внеклассных мероприятий),
созданные в ходе решения некой педагогиче-
ской проблемы, но и показать, что они апроби-
рованы и получили одобрение со стороны кол-
лег, родителей учеников, общественных орга-
низаций, работниками науки, культуры, здра-
воохранением. На наш взгляд, в этом контексте
учитель выступает как организатор и модера-
тор нового методического диалогового про-
странства. Кроме того, участнику конкурса не-
обходимо показать свои потенциальные воз-
можности как исследователя (умение анализи-
ровать, обобщать и применять инновационные
идеи в своей деятельности), как менеджера
(умение определить комплекс условий, необхо-
димых для распространения собственного опы-
та, и его ресурсное обеспечение), как имид-
жмейкера (умение эффективно и успешно вне-
дрять собственный опыт и распространять его
позитивные результаты), как аналитика (уме-
ние прогнозировать и оценивать влияние опыта
на развитие социума).
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Конкурсный урок – демонстрация на прак-
тике представленного педагогического опыта.
Работа с незнакомыми детьми, в непривычной
обстановке, возможно, и не по учебно-методи-
ческому комплексу, применяемому в повсе-
дневной практике, требует от учителя не только
безукоризненного знания собственного предме-
та, соответствия материала урока требованиям
стандарта, но и готовности к импровизации,
которая может быть реализована только при
наличии творческого решения возникшей в об-
разовательном процессе проблемы. Наряду с
этим, конкурсантам, кроме раскрытия собст-
венно предметной темы урока, необходимо
продемонстрировать метапредметный подход и
междисциплинарные связи, позволяющие фор-
мировать у учащихся целостную картину мира
и надпредметные компетентности (универсаль-
ные учебные действия). Реализация метопред-
метной темы требует от учителя организации
работа с деятельностью учащегося, передача не
просто знаний, а именно деятельностных спо-
собов работы со знаниями.  Для этого необхо-
димо очень хорошо знать свой предмет, что
собственно и позволяет деятельностно пересо-
бирать учебный материал и заново его интер-
претировать с точки зрения деятельностных
единиц содержания, то есть сориентироваться
на развитии у школьников базовых способно-
стей: мышления, воображения, различительной
способности, способности целеполагания или
самоопределения, идеализации, речевой дея-
тельности и т.д.

На наш взгляд, еще одним показателем
творческого отношения к своей деятельности
учителя является умение глубоко и точно про-
анализировать проведенное учебное занятие, в
частности, и способность рефлексировать свою
деятельность, в целом, при чем не столько с
позиции «получилось – не получилось», сколь-
ко с позиции «как я это сделаю в следующий
раз для достижения большего эффекта».

Если мы говорим о том, что конкурсы про-
фессионального мастерства требуют от учителя
не только демонстрации имеющегося опыта, но
и раскрытия неких творческих потенциальных
возможностей, значит, и сам конкурс должен
развиваться в парадигме творческого переос-
мысления образовательной действительности.
Именно поэтому, на наш взгляд, в «Учителе
года» появились такие конкурсные испытания,

как разговор с учащимися (классный час) и бе-
седа с родителями (родительское собрание).

Сегодня в школе особенно возросла по-
требность в специально организованной работе
с детьми и родителями по формированию эти-
ческих норм жизни.  Для этого необходима в
организации взаимодействия с учащимися и
родителями реализация принципа диалога как
основного метода воспитания и обучения, что-
бы процесс приобщения к образованию как к
культурной ценности был не кратковременным
и стихийным, а глубоким, последовательным и
системным. Организация образовательного
диалога – совместный процесс мыслительной
деятельности всех его участников, что содейст-
вует взаимодействию с окружающим миром, в
котором каждый равный участник данного
процесса. При этом все участники диалога мо-
гут проявить как свои индивидуальные воз-
можности и творчество, так и осмыслить и оце-
нить их в других (учитель – в коллегах,  учени-
ках и родителях; учащиеся – в одноклассниках,
учителях, родителях; родители – в детях, роди-
телях класса, учителях).

Именно поэтому, на наш взгляд, конкур-
сантам предложен не стандартный формат про-
ведения классного часа, когда, чаще всего, учи-
тель сам определяет его тему, а формой прове-
дения становится монолог по поводу. Участни-
кам конкурса необходимо организовать в тече-
ние 20 минут обсуждение актуального для
учащихся вопроса. Тем самым конкурсанты
должны взять на себя роль организатора диало-
гового пространства, где опять же самыми
важными качествами выступает способность к
импровизации, мобильность, умение включить
каждого в разговор. И самое важное заключает-
ся в том, чтобы обсуждение носило высочай-
шую воспитательную ценность через отбор со-
держания материала для обсуждения и средств
его представления.

Беседа с родителями, или родительское со-
брание, – обсуждение педагогической ситуа-
ции, которая возникла или могла бы возник-
нуть в реальной практике, причем в решении ее
должны принимать участие как педагоги, так и
родители.  И опять мы говорим о том,  что в
данном взаимодействии диалог выступает как
основной принцип сотрудничества. Учитывая
это, конкурсанты должны показать себя в каче-
стве педагогов-психологов, способных дать
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всесторонний анализ педагогической ситуации,
найти и предложить пути ее решения с учетом
психолого-возрастных особенностей детей.
Особенно важно здесь умение позиционировать
себя не с точки зрения корпоративной этики, а
с позиции интересов всех участников органи-
зуемого диалога.

Выявленные в ходе проведения разговора с
учащимися и беседы с родителями проблемы
позволяют сегодня говорить, что важным ас-
пектом развития творческого потенциала учи-
теля становится организация диалога как прин-
ципа образования. Причем, диалог в образова-
тельном контексте предполагает способность
учителя слушать и адекватно понимать собе-
седника (ученика, коллегу, родителя), выражать
эмоционально позитивное восприятие окру-
жающих. Организация диалогового простран-
ства требует от педагога коммуникативного
опыта, формируемого через культуру поста-
новки вопросов, предвидения обратной связи,
где востребованы интуиция и импровизация.
Владение диалогом должно быть педагогиче-
ским кредо учителя.

Участие в конкурсе «Учитель года»  –  это
демонстрация собственной авторской педаго-
гической системы, которая представляется
вниманию широкой общественности не только
через роль учителя-предметника, но и через
позиционирования себя как учителя-методиста,
учителя учителей по средствам, главным обра-
зом, мастер-класса. В рамках мастер-класса
конкурсанту необходимо с позиции философии
образования, своей педагогической философии
продемонстрировать значение преподаваемого
предмета в формировании мировоззрения и
общекультурных компетенций учащихся. Мас-
тер-класс – форма взаимодействия не только с
педагогическим сообществом, но и обществен-
ностью. Поэтому мастер-класс в большей сте-
пени носит метапредметный характер и должен
быть интересен и практически значим для лю-
бого учителя независимо от преподаваемого
предмета.  В этом случае на первый план выхо-
дят такие приемы мотивации участников мас-
тер-класса, которые позволяют демонстриро-
вать творческие способности в освоении окру-
жающего мира.

Современный учитель – это учитель, кото-
рый обладает знаниями и пониманием процес-
сов, происходящих как педагогике, так и в эко-

номике, политике, культуре. Для этого необхо-
димо общественности продемонстрировать ав-
торскую позицию с точки зрения масштабно-
сти, глубины осознания социокультурных про-
цессов. Участие в дискуссиях, организованных
в различных формах (дебаты, круглый стол,
педагогический ринг) позволяет продемонстри-
ровать участнику лидерские качества.

Тем самым, проанализировав конкурсный
маршрут, мы можем говорить о том, что творче-
ство – одно из важнейших слагаемых успешного
участия в конкурсах профессионального мастер-
ства. Причем, творчество рассматривается здесь
в двух аспектах: как процесс созидания нового и
как совокупность свойств личности, необходи-
мых для включения в этот процесс.

Основы творческого отношения к собст-
венной деятельности формируются, заклады-
ваются в процессе профессиональной подго-
товки, одной из форм которой и являются кон-
курсы профессионального мастерства, и в
дальнейшем развиваются у учителя в его про-
фессиональной деятельности.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
РАЗВИТИЕМ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ

Баранова Ю.Ю.

Аннотация. В статье актуализирована
проблема управления профессиональным раз-
витием персонала образовательного учрежде-
ния. В ней представлены некоторые теорети-
ческие подходы к описанию данных аспектов.
При этом профессиональное развитие персо-
нала рассматривается в качестве фактора
эффективного функционирования конкретного
образовательного.

The problem of professional development
management of an educational institution staff is
actualized in this article. Some theoretical ap-
proaches to the description of these aspects are
shown here and staff professional development
regards as a factor of operating benefits of a con-
crete educational institution.

Ключевые слова: педагогический персонал
образовательного учреждения, профессио-
нальное развитие педагогического персонала,
методы управления развитием педагогического
персонала образовательного учреждения, пер-
сонифицированная программа повышения ква-
лификации педагогического персонала.

Pedagogical staff of an educational institu-
tion; staff professional development; the methods
of professional development’s management of an
educational institution staff; the personalized pro-
gram of pedagogical staff's advanced training.

Среди современных проблем, стоящих пе-
ред образовательными учреждениями в услови-
ях новых государственно-общественных требо-
ваний к образованию, одной из ключевых явля-
ется проблема управления профессиональным
развитием педагогического персонала. В ее ос-
нове лежат противоречия:

- между необходимостью достижения
школой новых образовательных результатов и
недостаточным уровнем профессиональной
компетентности педагогов по их формирова-
нию;

- между традиционными для образова-
тельного учреждения подходами к управлению
педагогическими кадрами и объективной необ-
ходимостью изменения этих подходов через
определение субъекта образовательной дея-
тельности, его уточнение через категории «пер-
сонал», «педагогический персонал»;

- между необходимостью создания на ин-
ституциональном уровне условий для непре-
рывного повышения уровня профессиональной
компетенции педагогов и отсутствием системы
работы в этом направлении в деятельности ру-
ководителей образовательного учреждения;

- между необходимостью персонифика-
ции процесса повышения квалификации и не-
разработанностью индивидуальных программ
повышения квалификации персонала внутри
образовательного учреждения;

- между существующими формальными
подходами к мотивации и стимулированию
труда педагогов и потребностью в индивидуа-
лизации методов управления профессиональ-
ным развитием педагогического персонала
внутри образовательного учреждения, опреде-
ления их ресурсного обеспечения, показателей
и критериев оценки результативности.

Определение теоретических подходов к
управлению профессиональным развитием пе-
дагогического персонала образовательного уч-
реждения, описание научно-методических ос-
нов формирования персонифицированных про-
грамм повышения их квалификации в образо-
вательном учреждении являются, таким обра-
зом, актуальными направлениями исследования
научных основ управления профессиональным
развитием педагогического персонала в совре-
менной школе.

Современный уровень разработки теории
управления развитием педагогическим персо-
налом образовательного учреждения определя-
ется рядом научных идей, среди которых наи-
более значимыми являются идеи: управления
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педагогическим персоналом как развивающим-
ся объектом, открытой системой, полисубъект-
ной структурой; построения внутриорганиза-
ционной практико-ориентированной системы
повышения квалификации педагогов [7].

Управление персоналом как устойчивый
термин менеджмента, активно используется
современной педагогической наукой и практи-
кой применительно к задачам профессиональ-
ного развития педагогов [4] и требует особого
анализа, поскольку работники организации –
один из наиболее значимых ее ресурсов. В пол-
ной мере это положение относится и к образо-
вательным учреждениям.

Успешная деятельность образовательного
учреждения зависит от умелого использования
ресурсов педагогических кадров, эффективно-
сти управления ими. Эффективность управле-
ния кадрами зависит от того, насколько адми-
нистрация образовательного учреждения уде-
ляет внимание профессиональному развитию
педагогов, ведь именно они подразумеваются
под термином «педагогический персонал обра-
зовательного учреждения» [3].

Профессиональное развитие педагогиче-
ского персонала образовательного учреждения
осуществляется двумя взаимосвязанными спо-
собами: самообразованием педагогов и пра-
вильно организованной, планомерной, персо-
нифицированной методической (научно-
методической) работой. При этом методическая
работа складывается из комплекса мероприя-
тий, направленных на совершенствование про-
фессиональных компетентностей учителя, ко-
торый вправе сам выбирать оптимальное для
него содержание, формы и методы.

Профессиональное развитие работника при
работе на определенной должности может счи-
таться состоявшимся только при условии его
полного удовлетворения своим трудом, так как
в противном случае работник не может в пол-
ной мере соответствовать требованиям, предъ-
являемым к нему организацией. Следовательно,
управление профессиональным развитием пе-
дагогического персонала – это процесс целена-
правленной реализации в образовательном уч-
реждении стратегии управления, направленной
на формирование определенных компетенций
педагогов [1].

Управление профессиональным развитием
педагогического персонала представляет собой

систему, основными подсистемами которой яв-
ляются: деловая карьера; обучение персонала;
мотивация и стимулирование; работа с резер-
вом; мониторинг развития и аттестация; ресурс-
ное обеспечение профессионального развития;
управление саморазвитием работника [2].

Основная цель профессионального разви-
тия педагогического персонала, с точки зрения
интересов образовательного учреждения, – по-
вышение эффективности результатов использо-
вания возможностей каждого педагога посред-
ством реализации поставленных школой целей,
повышения профессионального уровня коллек-
тива. С позиции отдельного педагога как субъ-
екта организации, профессиональное развитие
заключается в развитии и постоянном обогаще-
нии личностных характеристик, профессио-
нальных знаний, навыков и умений, которые
необходимы ему для эффективного исполнения
своих должностных функций, прав и обязанно-
стей. Значит, профессиональное развитие педа-
гогического персонала есть результат взаимо-
действия потребностей и требований образова-
тельного учреждения с характеристиками и ин-
тересами конкретного педагога – только в этом
случае этот процесс будет эффективным.
Управление профессиональным развитием пе-
дагогического персонала включает ряд этапов,
среди которых можно выделить следующие:

1. Привлечение, подбор, отбор, оформле-
ние на работу педагогического персонала.

2. Анкетирование новых (в том числе мо-
лодых специалистов) с целью ознакомления
всех работников и оценки социально-
психологического климата, выработки предло-
жений по оптимизации организационной куль-
туры.

3. Аттестация  педагогического персонала
каждые 5 лет с целью определения степени со-
ответствия компетенций и личностных характе-
ристик педагогов выполняемой работе и интен-
сивности рабочей нагрузки и формирование
плана обучения педагогического персонала по
приоритетным направлениям профессионально-
го развития.

4. Включение отдельных педагогов в кад-
ровый резерв по разным видам деятельности и
времени [5].

5. Психологическая диагностика с целью
характеристики личностных качеств педагогов.
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6. Планирование персонифицированного
профессионального развития педагогов в рам-
ках разработанной в образовательном учрежде-
нии модели внутриорганизационного повыше-
ния квалификации педагогического персонала.

7. Организация обучения педагогического
персонала работников согласно разработанным
персонифицированным программам.

Для образовательного учреждения управ-
ление профессиональным развитием педагогов
означает координацию достижения каждым из
них соответствующих требований, предъявляе-
мых школой к уровням достижения профессио-
нальных компетенций и личностных характе-
ристик.

Развитие педагогического персонала осуще-
ствляется посредством ряда общих методов
управления, среди которых к наиболее эффек-
тивным относят: планирование профессиональ-
ного роста, замещение должностей, ротацию
внутри организации, профессиональное и соци-
ально-психологическое обучение, участие в про-
ектных группах, инновационных разработках,
конкурсах профессионального мастерства [11].

Говоря об особенностях управления разви-
тием педагогического персонала в образова-
тельном учреждении, нужно отметить, что в
этом процессе традиционно сильны и некоторые
специфические, присущие только системе обра-
зования, методы: периодические курсы повыше-
ния квалификации, система наставничества,
привлечение педагогов к работе профессиональ-
ных методических объединений, формирование
кадрового резерва на замещение руководящих
должностей.

Специфическим методом развития для пе-
дагогов может выступать индивидуальная
(групповая) работа с психологом по проработке
возникающих профессиональных затруднений.

Одним из наиболее важных методов управ-
ления развитием педагогического персонала об-
разовательного учреждения является внутриор-
ганизационное обучение, которое играет объе-
диняющую роль в достижении школой основ-
ных стратегических целей. Обучение – это про-
цесс непосредственной передачи новых про-
фессиональных знаний и навыков сотрудникам
организации с целью заполнения «разрыва»
(отсутствия) между наличными (имеющимися)
знаниями, навыками сотрудника и теми, кото-
рыми он должен обладать согласно требовани-

ям предполагаемой работы в настоящий мо-
мент, в ближайшем будущем, или для освоения
другой [8, 9].

Концептуальная идея теории управления
развитием педагогическим персоналом образо-
вательного учреждения – построение внутриор-
ганизационной практико-ориентированной сис-
темы повышения квалификации педагогов –
означает, что профессиональное развитие
должно основываться на активной субъектной
позиции самого педагога, его интенсивной
практико-ориентированной методической (на-
учно-методической) деятельности и завершать-
ся конкретным продуктом (результатом), раз-
работанным педагогом в ходе внутришкольно-
го повышения квалификации.

При этом данный продукт должен оцени-
ваться и с точки зрения освоенных педагогом
знаний, сформированных компетентностей, и с
точки зрения реализуемости его в конкретной
педагогической ситуации. Такой подход подра-
зумевает сопровождение педагога в практиче-
ской деятельности и отслеживание результа-
тивности реализации данного продукта в ре-
альной образовательной практике.

Принципы, на которых основываются про-
цессы внутриорганизационной практико-
ориентированной системы повышения квали-
фикации образовательного учреждения, вклю-
чают в себя:

- принцип разделения функций заказа на
повышение квалификации и исполнения этого
заказа;

- принцип ориентации содержания по-
вышения квалификации на обеспечение пер-
спективных потребностей образовательного
учреждения, с одной стороны, и решения кон-
кретных проблем его педагогического персона-
ла – с другой;

- принцип сочетания двух механизмов
мониторинга результатов обучения: объективи-
рованных технологий и защиты проектных раз-
работок персонала;

- принцип командного обучения (обуче-
ние команд педагогов внутри одного образова-
тельного учреждения, объединенных общей
системой деятельности);

- принцип открытости системы повыше-
ния квалификации, предполагающий возмож-
ность персонала осваивать различные модули
повышения квалификации в разных образова-
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тельных институтах в зависимости от собст-
венных потребностей, потребностей образова-
тельного учреждения и оценки уровня качества
реализации учебных программ в том или ином
месте;

- принцип выбора педагогом, руководи-
телем или командой содержания и форм повы-
шения квалификации;

- принцип тьюторского и проектного со-
провождения деятельности педагогов, проект-
ных групп в после- и межпроектный период.

В систему внутриорганизационного повы-
шения квалификации включаются не только
образовательные программы курсовой подго-
товки, проводимой в образовательных учреж-
дениях дополнительного профессионального
образования на, но и программы внутришколь-
ного сопровождения образовательной деятель-
ности педагогического персонала, реализуемые
в соответствии с персонифицированными про-
граммами профессионального развития на ос-
нове его образовательного заказа.

Образовательный заказ – это особое сфор-
мированное видение педагога образовательного
пространства (школы, региона, страны, мировой
культуры, наконец), то есть деятельностное ви-
дение образовательных ресурсов и умение ими
воспользоваться. Изучение образовательных
потребностей и формирование образовательного
заказа педагога осуществляется на основе выяв-
ления области его проблем и профессиональных
затруднений, а также поля его профессиональ-
ных возможностей. Результатом формирования
образовательного заказа в системе внутриорга-
низационного повышения квалификации долж-
ны стать персонифицированные программы и
проекты по актуальным направлениям профес-
сионального роста конкретного педагога. Задача
управления развитием педагогического персо-
нала образовательного учреждения заключает-
ся в том, чтобы сделать практику удовлетворе-
ния образовательных потребностей учителя
ресурсом единого методического пространства
школы. Результаты деятельности работы с пер-
соналом зависят от того, насколько правильно
выстроены приоритеты, глубоко разработан и
реализуется образовательный заказ.

В целом, образовательный заказ можно рас-
сматривать и как основание персонифицирован-
ной программы деятельности учителя по повы-
шению профессиональной компетентности, а

также как итог специально организованной
управленческой деятельности образовательного
по решению проблемы профессионального раз-
вития педагогического персонала [10].

Новые государственно-общественные тре-
бования к профессионализму педагога факти-
чески отражают портрет педагога будущего.
Современный учитель – это педагог-технолог:
организатор, управленец, навигатор, тьютор,
модератор, эксперт, консультант и только по-
том – информатор. Все эти функции должны
сочетаться с личностными качествами, главное
из которых – готовность к непрерывному про-
фессиональному развитию.

В настоящее время образовательные учре-
ждения обладают достаточным потенциалом
для предоставления педагогическому персона-
лу возможности выбора и выстраивания своего
профессионального пути; возможности влияния
на содержание, технологии и все элементы об-
разования; возможности приобретать совре-
менные компетентности, адекватные задачам
инновационного развития страны.

Современные теоретические подходы к
управлению профессиональным развитием пе-
дагогического персонала ориентирует образо-
вательные учреждения на деятельность в еди-
ном, постоянно изменяющемся научно-
методическом пространстве системы образова-
ния, необходимость строить персонифициро-
ванные программы, отражающие индивидуаль-
ную траекторию профессионального развития
педагога.
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О МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДАХ К ПОСТРОЕНИЮ МОДЕЛИ
АКТИВИЗАЦИИ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Данельченко Т.А.

Аннотация. В статье анализируются раз-
личные подходы к определению понятия «твор-
ческий потенциал учащихся», структура твор-
ческого потенциала младшего школьника рас-
сматривается как диалектическое единство его
реализованного и нереализованного субпотен-
циалов, раскрывается сущность понятия учеб-
но-исследовательской деятельности младших
школьников. Активизация учебно-исследова-
тельской деятельности представлена как дви-
жущая сила развития творческого потенциала
младших школьников. В качестве методологи-
ческих подходов к построению модели активи-
зации учебно-исследовательской деятельности
автором статьи рассмотрены системный и
личностно-деятельностный подходы.

The author of the article analyzes various ap-
proaches to the definition of the notion «creative
potential of student»; the structure of the creative
potential of a younger student is considered as the
dialectical unity of his realized and unrealized sub-
potential, the essence of the concept of educational
research activities of a younger student is dis-
closed. The educational and research activity is
represented as strong force of the development of
the creative potential of a younger student. The
system approach and the personal activity ap-
proach acts the methodological approaches to the
creation of the model of activization of research
activity.

Ключевые слова: творческий потенциал,
творческий потенциал младшего школьника,
возрастные особенности младшего школьника,
структура творческого потенциала младшего
школьника, учебно-исследовательская деятель-
ность младших школьников, активизация учеб-
но-исследовательской деятельности младших
школьников, методологический подход.

The creativity, the creativity of a younger stu-
dent, the age features of a younger student, the
structure of the creative potential of a younger stu-
dent, educational and research activity of a

younger student, the activization of the educational
and research activity of a younger student, meth-
odological approach.

Переход современного российского обще-
ства к новому состоянию, его интеграция в ми-
ровое образовательное пространство настоя-
тельно требуют от человека готовности к эф-
фективному использованию возможностей и
мобилизации своего личностного потенциала в
новых социально-экономических условиях.

Несомненно, этому процессу способствует
переход системы образования на современную
модель. Характерной особенностью данного
процесса является введение федерального обра-
зовательного стандарта начального общего об-
разования. Одним из требований, предъявляе-
мых в данном нормативном документе к новым
образовательным результатам, является разви-
тие творческого потенциала младших школь-
ников. Подтверждение этой позиции мы нахо-
дим в национальной образовательной инициа-
тиве «Наша новая школа».  В ней стратегиче-
ские задачи развития образовательного учреж-
дения, эффективность его работы в условиях
формирования современной модели образова-
ния определяются тем, в какой мере образова-
тельный процесс обеспечивает развитие твор-
ческих способностей каждого ученика, форми-
рует творческую личность и готовит ее к твор-
ческой познавательной и созидательной дея-
тельности.

Таким образом, развитие творческого по-
тенциала младших школьников в настоящий
момент становится одной из главных стратегий
и принципов современной педагогической
практики.

Решение проблемы развития творческого
потенциала требует принципиального осмыс-
ления организации в учебном процессе важ-
нейших видов деятельности младших школь-
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ников, в частности – учебно-исследователь-
ской.

Опираясь на выводы ученых,  которые рас-
сматривают исследовательскую деятельность
как основу, фундамент творчества, в нашей
статье мы рассматриваем методологические
подходы к построению педагогической модели
активизации учебно-исследовательской дея-
тельности младших школьников, направленной
на развитие творческого потенциала младших
школьников.

Анализ психолого-педагогической литера-
туры и современных публикаций показал, что
понятие «творческий потенциал» характеризует
сложное и многогранное явление, поэтому
вполне закономерно существование множества
различных его толкований. Остановимся на не-
которых определениях, используемых в дис-
сертационных исследованиях, посвященных
развитию творческого потенциала учащихся:

«Творческий потенциал – динамичное ин-
тегративное свойство личности, являющееся
предпосылкой и результатом творческой дея-
тельности, определяющее направленность, го-
товность и способность личности к самореали-
зации в творчестве» [4].

Данное определение, соблюдая методоло-
гический принцип функциональности, описы-
вает феномен творческого потенциала младше-
го школьника с позиции его функционального
назначения. Однако, оно не в полной мере рас-
крывает его внутреннюю структуру (структур-
ные единицы), хотя и указывает на целостность
и системность.

«Творческий потенциал является интегра-
тивным многоуровневым образованием, которое
позволяет человеку получать объективно и
субъективно новые результаты. Это личностные
возможности человека по реализации творчест-
ва, характер их проявления зависит от конкрет-
ных характеристик действительности, в которых
оказывается личность, и от нее самой (ее моти-
вации, волевых качеств, креативности, само-
стоятельности, уверенности в себе и др.)» [10].

Это определение, хотя и отражает кратко
саму суть понятия, вместе с тем устанавливает
только главенство достижения неких результа-
тов без учета первостепенной ценности разви-
тия самой личности. В следующем определении
автор стоит на позиции общества рассматри-
вать как национальное достояние только те

творческие возможности обучающихся, кото-
рые не имеют таких негативных последствий
как преступная, аморальная деятельность:

«Творческий потенциал – характерное
свойство индивида, определяющее меру его
возможностей в творческом самоосуществле-
нии, саморазвиии на основе духовно-
нравственных ценностей» [12].

В приведенных ниже определениях:
- «Творческий потенциал является ис-

ходной предпосылкой для саморазвития чело-
века. Он представляет собой наличную сово-
купность готовности, возможности и способно-
сти личности осуществлять деятельность, цель
которой заключается в выражении своей «са-
мости» [7];

- «Творческий потенциал - основа спо-
собности созидать, творить, находить новое,
принимать решения и действовать оригинально
и нестандартно» [1],

авторами не рассматривается специфиче-
ское качество творческого потенциала прояв-
ляться не только в нормальных условиях, но и в
экстремальных, когда требуются творческие
способности сверх обычных социальных норм.

Мы считаем эту возможность проявлять
скрытые резервы важнейшим свойством твор-
ческого потенциала. В качестве условий для
проявления скрытых резервов в следующем
определении предлагается ситуация выбора:

«Творческий потенциал представляет со-
бой качество личности, свидетельствующее, с
одной стороны, о ее готовности к участию в
новых видах деятельности, к проявлению твор-
ческого подхода к решению различного рода
задач, с другой стороны, о ее способности реа-
лизовать имеющиеся возможности в ситуациях
выбора» [6].

Сравнив имеющиеся определения, мы ус-
тановили, что общим для всех определений
творческого потенциала является интегратив-
ная характеристика свойств личности, опреде-
ляющая возможности личности для осуществ-
ления самореализации и саморазвития  в твор-
ческой деятельности. В нашем понимании,
творческий потенциал – это интегративное
свойство личности младшего школьника, отра-
жающее совокупность его реализованных воз-
можностей и скрытых резервов, обеспечиваю-
щее его готовность к участию в новых видах
деятельности, направленных на получение объ-
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ективно и субъективно новых образовательных
результатов. Характер проявления свойств
личности зависит от конкретных характеристик
действительности, в которых она оказывается,
и от нее самой.  Тем более что в младшем
школьном возрасте закладываются основы об-
разовательной траектории, психологическая
база продуктивной деятельности, формируется
комплекс нравственных ценностей, развивают-
ся воображение и творческое мышление, начи-
нают складываться интересы и склонности,
формируются потребности, лежащие в основе
творческого отношения к действительности.
Доминирующими становятся потребности в
социальной активности и реализации себя в
качестве субъекта общественных отношений.
Можно утверждать, что младший школьный
возраст является наиболее благоприятным и
значимым периодом для возникновения новых
условий развития творческого потенциала лич-
ности. Важную роль в этом развитии играет
начальная школа: у младших школьников вос-
питываются любознательность, самостоятель-
ность, активность, инициатива; формируются
умения наблюдать и анализировать явления,
проводить сравнения, обобщать факты, делать
выводы, критически оценивать свою деятель-
ность.

Развитие творческого потенциала возмож-
но в условиях различных видов деятельности.
Важность этой проблемы определяется тем, что
учебная деятельность выступает в младшем
школьном возрасте ведущим видом деятельно-
сти, и главные достижения в этом возрасте свя-
заны с ней.

По нашему мнению, учебно-исследо-
вательская деятельность младших школьников,
как специально-организованная учебная, обла-
дает всеми особенностями учебной деятельно-
сти, на которые указывает А. М. Новиков:

- направлена на освоение других видов
человеческой деятельности, а также на овладе-
ние самой учебной деятельностью;

- направлена «на себя», на получение
«внутреннего» для субъекта результата – ос-
воения нового для обучающегося опыта в виде
знаний, умений и навыков, развития способно-
стей, ценностных отношений и т.д.;

- инновационна;
- испытывает влияние возрастной сензи-

тивности;

- обучающийся последовательно осваи-
вает способы деятельности, свойственные ор-
ганизационным типам культур, сформировав-
шимся в процессе общественно-исторического
развития человечества: традиционной, ремес-
ленной, профессиональной, проектно-техно-
логической;

- к ученику приходит понимание образо-
вания как достояния личности, как средства ее
самореализации в жизни [9].

На основании работ И.П.  Павлова и П.В.
Симонова можно сделать вывод о том, что дет-
ская потребность в исследовательском поиске
обусловлена биологически. В качестве началь-
ной движущей силы исследовательской дея-
тельности выступает не содержательная задача,
а неосознаваемое, биологическое по своим
корням, стремление к исследовательскому по-
иску – безусловный ориентировочно-исследо-
вательский (по И. П. Павлову) или исследова-
тельский рефлекс (по П. В. Симонову).

На страницах научных изданий и диссерта-
ционных исследований имеется целый ряд оп-
ределений учебно-исследовательской деятель-
ности. Под этим понятием педагоги-практики
обычно понимают специально организованную
познавательную деятельность младших школь-
ников, в процессе которой учащиеся с исполь-
зованием доступных методов исследования и
различной степенью самостоятельности осуще-
ствляют активный поиск и открытие знаний.
Результатом этой деятельности является фор-
мирование познавательных мотивов и исследо-
вательских умений, субъективно новых для
учащегося знаний и способов творческой ис-
следовательской деятельности. Вслед за авто-
рами концепции развития исследовательской
деятельности учащихся (Н.  Г.  Алексеев,  А.  В.
Леонтович, А. С. Обухов, Л. Ф. Фомина) под
исследовательской деятельностью мы понима-
ем деятельность учащихся, связанную с поис-
ком ответа на творческую, исследовательскую
задачу с заранее неизвестным решением и
предполагающим наличие основных этапов,
характерных для исследования в научной сфе-
ре: постановку проблемы, изучение теории,
связанной с выбранной темой, выдвижение ги-
потезы исследования, подбор методик и прак-
тическое овладение ими, сбор собственного
материала, его анализ и обобщение, собствен-
ные выводы [2].
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Далее в своём исследовании, рассматривая
творческий потенциал личности младшего
школьника как единство его реализованного и
нереализованного субпотенциалов, мы опира-
лись на работы Л.  С.  Выготского,  С.  Л.  Рубин-
штейна и др. Специфика исследования состоит
в том, что реализованный творческий потенци-
ал, по нашему мнению, отражает опыт творче-
ской деятельности младшего школьника, про-
являемый в его актуальных знаниях, умениях и
способностях, а нереализованный потенциал
определяется мотивационной структурой лич-
ности ученика и характеризует направление
развития его творческого потенциала в целом.
Актуальный опыт творческой деятельности
младшего школьника и мотивационная струк-
тура его личности находится в диалектическом
взаимодействии. Такое взаимодействие носит
противоречивый характер, т.е. реализованный и
нереализованный субпотенциалы находятся в
диалектическом противоречии.

Это позволяет говорить о развитии творче-
ского потенциала младшего школьника. Л. С.
Выготский ввел понятие двух уровней разви-
тия: актуального (имеющегося в наличии) и
потенциального (которого можно достичь при
определенных условиях). Расхождение между
ними он назвал «зоной ближайшего развития».
Таким образом,  в качестве основания для раз-
вития творческого потенциала в нашем иссле-
довании выступает противоречие между акту-
альным опытом творческой деятельности
младшего школьника и мотивационной струк-
турой его личности, а в качестве движущего
фактора развития творческого потенциала –
активизация учебно-исследовательской дея-
тельности. Научные суждения подтверждают
правомерность выбора именно учебно-иссле-
довательской деятельности для развития твор-
ческого потенциала младшего школьника ввиду
её богатейших возможностей.

Как уже отмечалось, содержательное про-
явление и качественное своеобразие творческо-
го потенциала отдельного индивида определя-
ется биологическим, психическим и социаль-
ным факторами. Степень проявления творче-
ского потенциала младшего школьника обу-
словлена социальными условиями и уровнем
его собственной активности. Активность субъ-
екта выступает определяющим условием, при
котором деятельность оказывает свое разви-

вающее влияние на актуализацию имеющегося
творческого потенциала, отсутствие же её при-
водит к угасанию способности к творчеству.

Необходимо отметить, что без учета ос-
новных характеристик творческого потенциала
детей младшего школьного возраста плохо
представима перспектива влияния активизации
учебно-исследовательской деятельности на его
развитие. К числу таких характеристик ученые
относят

- реализм воображения – способность к
образно-смысловому воссозданию универсаль-
ных принципов строения и развития вещей;

- «умение видеть целое раньше частей» –
способность осмысленно синтезировать разно-
родные компоненты предметного материала во-
едино и «по существу», прежде, чем этот мате-
риал будет подвергнут анализу и детализации;

- мысленно-практическое эксперименти-
рование – способность к включению предмета в
новые ситуационные контексты – так, чтобы
могли раскрыться присущие ему формообра-
зующие свойства;

- надситуативно-преобразовательный ха-
рактер творческих решений – способность к
проявлению инициативы в преобразовании
альтернативных способов решения проблемы, к
поиску новых возможностей решения, к поста-
новке новых проблем [5].

Исходя из вышесказанного, в своем иссле-
довании под учебно-исследовательской дея-
тельностью младших школьников мы понима-
ем специально организованную педагогом це-
ленаправленную учебную деятельность уча-
щихся (по структуре соответствующую науч-
ной) по открытию субъективно новых для уча-
щегося знаний и способов деятельности, а так-
же решению личностно значимых проблем,
возникающих у школьников в данном возрасте.

Анализ психолого-педагогической и мето-
дической литературы по вопросам активизации
учебно-исследовательской деятельности уча-
щихся позволил определить психолого-педаго-
гический смысл понятия «активизация учебно-
исследовательской деятельности», раскрыть,
чем характеризуется активная исследователь-
ская деятельность, психологические условия
проявления. Мы взяли за основу взгляды уче-
ных, которые под активизацией учебной иссле-
довательской деятельности младшего школь-
ника понимают такую организацию обучения,
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при которой учащийся приобретает основные
навыки исследования и на основе этого учится
самостоятельно решать познавательные задачи
и личностно значимые проблемы.

Следовательно, при организации учебно-
исследовательской деятельности младших
школьников её активизация выступает веду-
щим фактором развития творческого потенциа-
ла и определяет возможность перспективы пе-
рехода на следующий уровень развития творче-
ского потенциала младшего школьника – твор-
ческую самореализацию личности в учебно-
познавательной деятельности. Соотношение
актуального и потенциального в процессе акти-
визации учебно-исследовательской деятельно-
сти позволяет рассматривать личность ученика
в её движении от актуального уровня к потен-
циальным перспективным возможностям твор-
ческого развития.

Для разработки педагогической модели
эффективного протекания процесса активиза-
ции учебно-исследовательской деятельности
необходимо определиться с выбором методоло-
гических подходов, их сущностью и их ролью в
построении модели активизации учебно-иссле-
довательской деятельности младших школьни-
ков. В своем исследовании мы рассматриваем
подход как осознанную ориентацию на реали-
зацию определенной совокупности взаимосвя-
занных ценностей, целей, принципов, методов
исследовательской деятельности, соответст-
вующую требованиям принятой образователь-
ной парадигмы. В качестве методологических
оснований проектирования модели, после изу-
чения их возможностей, нами выбраны систем-
ный и личностно-деятельностный подходы.

Сущность системного подхода подробно
представлена в научной литературе. В педаго-
гических работах отечественных ученых опре-
делены основные понятия системного подхода,
возможности его применения в исследовании
окружающей объективной реальности и тен-
денции развития (А. Н. Аверьянов, В. Г. Афа-
насьев,  В.  П.  Беспалько,  И.  В.  Блауберг,  Ю.  А.
Конаржевский,  Г.  Н.  Сериков,  Т.  И.  Шамова и
др.). Анализ научных публикаций показал, что
авторы толковали системный подход как опре-
деленную методологическую позицию иссле-
дователя, в основу которой положены идеи це-
лостности, сложной организованности изучае-
мых объектов и их внутренней активности и

динамизма. В качестве исследуемых объектов
могут выступать материальные носители педа-
гогических отношений (люди, группы и кол-
лективы людей), различные процессы (образо-
вательный, воспитательный, творческий, ис-
следовательский и др.) и идеальные объекты
(понятия, цели, содержание, этапы, формы, ме-
тоды). Именно поэтому системный подход при-
знан и широко распространен в педагогике.
При разработке и описании модели активиза-
ции учебно-исследовательской деятельности
младших школьников и определения условий
её успешного функционирования мы опирались
на следующие, широко используемые в педаго-
гике, положения системного подхода:

- система представляет собой целост-
ность взаимосвязанных элементов;

- она имеет структуру, то есть опреде-
ленные связи и отношения между элементами;

- обладает наличием интегративных ка-
честв, которое выражается в несводимости
возможностей системы к сумме возможностей
составляющих ее элементов;

- выступает как единое целое по отноше-
нию к окружающей среде и требует согласо-
ванности с условиями этой среды;

- исследуемая система обладает функ-
циональными характеристиками;

- система целеустремлена.
Таким образом, применительно к проекти-

рованию модели активизации учебно-исследо-
вательской деятельности младших школьников
системный подход предоставляет возможность
анализировать интересующий нас процесс как
педагогическую систему, определить систем-
ные особенности модели, а также осуществить
морфологическое описание структуры и функ-
ций исследуемой модели.

Проблема деятельности – предмет изуче-
ния всех наук о человеке и обществе,  так как
деятельность – источник появления человека,
основание всей его жизни, становление его как
личности. Поэтому не менее ценным и важным
в качестве методологического основания для
нашего исследования является личностно-
деятельностный подход, занимающий в совре-
менной педагогике и психологии прочные по-
зиции. В исследованиях, раскрывающих основ-
ные положения данного подхода (Б. Г. Анань-
ев,  Л.  С.  Выготский,  А.  Н.  Леонтьев,  Р.  С.  Не-
мов,  С.  Л.  Рубинштейн  и др.),  личность рас-
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сматривается как субъект деятельности, кото-
рая сама,  формируясь в деятельности и обще-
нии с другими людьми, определяет характер
этой деятельности. По С. Л. Рубенштейну, «че-
ловек как субъект деятельности планирует, ор-
ганизует,  направляет,  корректирует её.  В тоже
время сама деятельность формирует человека
как её субъекта,  как личность»  [11].  Б.  Г.
Ананьев утверждает, что «субъект характери-
зуется совокупностью деятельностей и мерой
их продуктивности». Сущность деятельностно-
го подхода он раскрывает, обосновывая мысль
о том,  что человек с самого начала вступает в
объективный мир со своей особой человече-
ской активностью (субъектом деятельности),
поэтому его отношение изначально субъектно-
объектные [3, с.294,]. Вслед за ним, Р. С. Немов
определяет деятельность как «специфический
вид активности человека, направленный на по-
знание и творческое преобразование окружаю-
щего мира, включая самого себя и условия сво-
его существования» [8, с. 567].

Таким образом, исходя из положений лич-
ностно-деятельностного подхода, в нашем ис-
следовании главной целью обучения выступает
развитие личности младшего школьника:

- младший школьник представляется как
целостный человек, свободный в выборе дея-
тельности;

- как целостный человек ученик младших
классов – творческая, самостоятельная лич-
ность,  которая созидается через развитие,  в
процессе чего вызревают личностные качества;

- повышение творческого потенциала
осуществляется через формирование и развитие
потребностей, интересов, направленности лич-
ности, поиск любимого дела;

- повышение творческого потенциала в
результате активизации учебно-исследова-
тельской деятельности – это еще и собственные
усилия младшего школьника, то есть он при-
знается субъектом образовательного процесса,
субъектом творчества в учебно-исследователь-
ской деятельности;

- обучение предполагается строить на
основе сотрудничества.

В нашем исследовании использование лич-
ностно-деятельностного подхода обусловлено
тем, что последовательная его реализация по-
вышает эффективность процесса активизации

учебно-исследовательской деятельности млад-
ших школьников по следующим показателям:

- придание результатам учебно-исследо-
вательской деятельности младших школьников
личностно значимого смысла;

- возможность выделения основных и
промежуточных результатов активизации учеб-
но-исследовательской деятельности младших
школьников, которые должны быть положены в
основу развития их творческого потенциала;

- определение этапного характера про-
цесса активизации учебно-исследовательской
деятельности младших школьников, когда каж-
дый этап характеризуется определенными но-
вообразованиями в развитии их творческого
потенциала;

- оценка результатов активизации учеб-
но-исследовательской деятельности младших
школьников сквозь призму их мотивов, ценно-
стных ориентаций, интересов и перспектив раз-
вития творческого потенциала младших школь-
ников;

- учет в процессе активизации учебно-
исследовательской деятельности младших
школьников их личностных особенностей в
субъект-субъектном взаимодействии.

Итак, использование системного подхода
позволяет выбрать направление проектирова-
ния модели активизации учебно-исследова-
тельской деятельности младших школьников с
учетом специфики содержания и особенностей
этого процесса в системе начального общего
образования. Личностно-деятельностный под-
ход дает возможность изучать внутренние ме-
ханизмы протекания процесса активизации
учебно-исследовательской деятельности млад-
ших школьников и предполагает необходи-
мость его предварительного моделирования.

Предлагаемые нами в качестве методоло-
гических оснований системный и личностно-
деятельностный подходы позволяют разрабо-
тать целостную педагогическую модель акти-
визации учебно-исследовательской деятельно-
сти младшего школьника и определить пути ее
эффективного функционирования и развития в
системе начального общего образования.
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Аннотация. В статье анализируются на-
учно-теоретические подходы к проблеме про-
фессиональной готовности педагогов ДОУ к
работе в условиях вариативности дошкольного
образования. Рассматриваются сущностные
характеристики профессиональной готовно-
сти как сложного интегративного образова-
ния, затрагивающего психику и ведущее к пси-
хическим изменениям личности, посредством
которого объясняют устойчивость деятель-
ности человека в полимотивированном про-
странстве.

The article is devoted to analysis of the scien-
tific and theoretical approaches to the problem of
professional readiness of preschool teachers to
work in variability of a preschool environment.
The author considers the essential characteristics
of professional readiness as a complex integrative
education affecting the psyche and leading to men-
tal changes in personality, through which ex-
plained the stability of human activities in poly-
motivated environment.

Ключевые слова: готовность, психологи-
ческая готовность к профессиональной дея-
тельности, полисистемный субъект.

Readiness, psychological readiness for
professional activities, subject poly-system.

В соответствии с современными исследо-
ваниями (Л. Трубайчук, Л. Коломийченко и др.)
дошкольное образовательное учреждение рас-
сматривается как пространство жизни и реали-
зации базовых потребностей ребёнка, как спе-
цифическая сфера социальной жизни, создаю-
щая особый культурный контекст, стимули-
рующий личностное и социальное развитие ре-
бёнка дошкольного возраста. Преимущество
дошкольного учреждения в том, что ребёнок
может приобрести здесь ценные для его после-
дующей жизни навыки коллективного поведе-
ния и коллективной деятельности, осуществ-
лять познавательную деятельность, учиться

понимать и принимать общие цели, привыкать
к саморегламентации своей активности, к со-
гласованию её с другими людьми. Все эти дос-
тижения становятся предпосылками для вхож-
дения личности ребёнка в социум и присвоения
им социальных норм и культурных ценностей.
Изменения, происходящие в нашей стране за
последние годы, видоизменяют функции до-
школьного образования как важного фактора
социальной стабильности ребёнка. Резкое со-
кращение сети дошкольных учреждений обу-
словило серьёзные социально-педагогические
проблемы, в частности, нарушение конститу-
ционного права родителей на должное дошко-
льное воспитание, недостаточную подготовку к
школе детей, воспитывающихся в условиях се-
мьи, невозможностью получения ими необхо-
димого социокультурного и личностного опы-
та. Данные тенденции требуют осознания но-
вых методологических основ, функций и ново-
го содержания дошкольного образования, каче-
ственного переосмысления не только содержа-
тельной стороны условий социализации ребен-
ка, но и форм, в которых она осуществляется.
Всё вышесказанное актуализирует проблему
развития альтернативных форм дошкольного
образования на основе кратковременного (не-
полного) пребывания воспитанников в детском
саду, призванных сохранить единое образова-
тельное пространство отношений для всех пе-
дагогических субъектов, обеспечивающих вхо-
ждение ребёнка в социум. В последние годы
всё более широкое распространение получают
новые модели образования детей раннего воз-
раста, которые предъявляют особые требования
к взаимодействию детей и взрослых в совер-
шенно новых условиях.

Теоретическая и методико-педагогическая
сложность организации воспитательно-обра-
зовательной работы в группе кратковременного
пребывания состоит в том, что педагогическим
коллективам детских садов приходится учиты-
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вать не только особый режим пребывания ре-
бёнка в ДОУ, специфику взаимодействия с ро-
дителями, но и ориентироваться на федераль-
ные государственные требования к единой об-
щеобразовательной программе дошкольного
образования. Важным для практики дошколь-
ного образования, учитывающей специфику
вариативных форм работы в дошкольных учре-
ждениях, является подготовка специалистов,
умеющих осуществлять интеграцию всех видов
детской деятельности. Именно комплексность в
решении этого вопроса позволяет полноценно
использовать сензитивный период дошкольного
детства и реализовать его временные резервы.

Таким образом, особую актуальность при-
обретает проблема профессиональной готовно-
сти педагогов к работе в группе кратковремен-
ного пребывания в дошкольном образователь-
ном учреждении. Решение данной задачи тре-
бует обратиться к анализу сущности рассмат-
риваемого понятия «профессиональная готов-
ность». Анализ психолого-педагогической ли-
тературы показывает, что существует большое
количество публикаций, которые касаются ис-
следования проблемы формирования и разви-
тия готовности к педагогической деятельности
или ее аспектам.  В этом плане можно вспом-
нить исследования, затрагивающие вопросы
формирования (и (или) развития) готовности к
аналитической деятельности (Т. В. Абрамова,
С. Ф. Багаутдинова, Н. А. Катайцева и др.), го-
товности к инновационной дидактической дея-
тельности (В.  В.  Митрейкина,  З.  Р.  Сафина и
др.), готовности к осуществлению индивидуа-
лизации (или дифференциации) обучения уча-
щихся (Н.  В.  Останина,  К.  С.  Буров и др.),  го-
товности к педагогическому самообразованию
(Т. А. Воронова и др.), готовности к осуществ-
лению коммуникативной деятельности (Н. А.
Плотникова и др.), готовности к осуществле-
нию здоровьесбережения учащихся (И. В. Пи-
чугина, С. Г. Сериков и др.). При этом необхо-
димо обратить внимание на то, что различными
авторами понятие «готовность» к какому-либо
виду педагогической деятельности трактуется
по-разному: как целостное личностное образо-
вание, как овладение рядом общепедагогиче-
ских умений, как целенаправленный  комплекс
качеств, знаний, практических навыков и уме-
ний, отношений, состояний, как целостное
внутреннее свойство (интегративная способ-

ность) личности, как интегративное образова-
ние личности.

Так, например, К. М. Дурай-Новакова под
готовностью к педагогической деятельности
понимает целостное выражение всех подструк-
тур личности, сориентированных на полное и
успешное выполнение многообразных ролей
учителя, а также «сложное структурное образо-
вание, центральным ядром которого являются
положительные установки, мотивы и освоен-
ные ценности учительской профессии» [1,
с. 229]. И далее: «В эту готовность входят так-
же профессионально важные черты характера,
педагогические способности, совокупность
профессионально-педагогических знаний, на-
выков и умений, определенный опыт их приме-
нения на практике» [1, с. 229].

Интерес для нас представляют исследова-
ния К. К. Платонова, который изучая готов-
ность к труду, выделил три основных знания
этого понятия: широкое, более конкретное,
наиболее конкретное [2]. Причем в широком
значении готовность понимается им как ре-
зультат трудового воспитания с раннего детст-
ва,  что выражается в желании трудиться.  В бо-
лее конкретном значении подразумевается по-
требность в труде в результате профессиональ-
ного обучения и воспитания, итогом которого
является профессиональное развитие и соци-
альная зрелость личности. В наиболее конкрет-
ном значении (готовность к непосредственно
предстоящему в известных или возможных ус-
ловиях труду) – как результат психологической
подготовки и психологической мобилизации.
Как профессионально важное качество лично-
сти определяют готовность М.  И.  Дьяченко и
Л.  А.  Кандыбович.  При этом готовность,  с их
точки зрения, представляет собой определен-
ную целостность и включает следующие ком-
поненты: мотивационный (положительное от-
ношение к профессии, интерес к ней и другие
достаточно устойчивые профессиональные мо-
тивы); ориентационный (знания и представле-
ния об особенностях и условиях профессио-
нальной деятельности, требованиях профес-
сиональной деятельности к личности); опера-
циональный (владение способами и приемами
профессиональной деятельности, необходимы-
ми знаниями, навыками, умениями, методами
анализа, синтеза, сравнения, обобщения и т.д.);
волевой (самоконтроль, умение управлять дей-
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ствиями, из которых складывается выполнение
трудовых обязанностей); оценочный (само-
оценка своей профессиональной подготовлен-
ности и соответствия процесса решения про-
фессиональных задач оптимальным трудовым
образцам). Причем достаточная развитость и
выраженность этих компонентов и их целост-
ного единства – показатель высокого уровня
профессиональной психологической готовно-
сти специалиста к труду [3]. Наиболее близкое
нашему пониманию определения понятия «го-
товность» мы находим у Л. В. Нефёдовой, ко-
торая считает, что готовность – это сложное
интегративное образование, затрагивающее
психику и ведущее к психическим изменениям
личности, а так же качество личности, приобре-
таемое в ходе профессиональной подготовки
[4]. Таким образом, многие исследователи свя-
зывают готовность с установкой, представ-
ляющей внутреннее состояние человека. В ре-
шении проблемы профессиональной готовно-
сти личности педагога, по мнению О. Белоус,
необходимо выделить несколько направлений.

Первым направлением в решении пробле-
мы профессиональной готовности личности
педагога является центрация – своеобразная
избирательная психологическая обращенность
воспитателя к участникам воспитательно-
образовательного процесса.

Вторым направлением в решении пробле-
мы личностной готовности педагога является
обеспечение социально-психологических усло-
вий повышения уровня его психолого-педа-
гогической компетентности. Психолого-педаго-
гическая компетентность – это совокупность не
только знаний, умений, навыков, но так же со-
вокупность способов и приёмов реализации их
в деятельности, общении, развитии (саморазви-
тии) личности, т.е. гармоничное сочетание
умений и навыков педагогического общения.

Третье направление в решении проблемы
готовности педагога к личностно-ориенти-
рованному взаимодействию – это обеспечение
условий развития эмоциональной гибкости,
культуры переживаний, то есть психологиче-
ская готовность педагога к адекватному эмо-
циональному реагированию в нестандартной
ситуации. Эмоциональная, поведенческая, ин-
теллектуальная гибкость дают возможность
учитывать многообразие индивидуальных ха-
рактеров, мнений, позиций.

И четвёртое направление – профессиональ-
ное самосознание педагога – осознание себя
личностью, хозяином жизни, способным проек-
тировать своё будущее. Основу развития внут-
реннего мира человека составляют процессы,
связанные с самосознанием личности как фун-
даментальным условием творческой реализа-
ции его собственных целей и ценностей гума-
низации личности педагога, его профессио-
нального развития.

В ракурсе нашего исследования представ-
ляется возможным рассмотреть данное понятие
применительно к педагогу группы кратковре-
менного пребывания для детей раннего возрас-
та. Педагогический процесс в группе кратко-
временного пребывания для детей раннего воз-
раста реализуется с участием значимых взрос-
лых (родителей), поэтому должен быть постро-
ен как интегративный процесс, так как предпо-
лагает объединение семейной и общественной
форм воспитания детей раннего возраста, про-
цессов обучения родителей и детей, индивиду-
альной и групповой форм работы с родителями
и детьми, различных направлений воспитания и
развития детей в процессе образовательной
деятельности. Таким образом, в данных усло-
виях, профессиональная деятельность сущест-
венно усложняется, актуализируя внутренние,
психологические ресурсы личности. Педагог
выступает как полисистемный субъект, одно-
временно находящийся в эпицентре взаимодей-
ствия систем разного уровня (А. В. Брушлин-
ский). Устойчивость, стабильность и качество
профессиональной деятельности обуславлива-
ется особенностями психологической готовно-
сти специалиста. На основании исследований
К. К. Платонова, В. А. Сосновского, Л. И. Заха-
рова под психологической готовностью мы по-
нимаем психический феномен, посредством ко-
торого объясняют устойчивость деятельности
человека в полимотивированном пространстве.
По мнению О. М. Краснорядцевой, психологи-
ческая готовность к профессиональной деятель-
ности [5] проявляется в:

- форме установок (как проекции про-
шлого опыта на ситуацию «здесь и сейчас»),
позволяющих «преднастраивать» психические
явления и проявления;

- виде мотивационной готовности своего
образа мира, что позволяет человеку осознать
смысл и ценность того, что он делает;
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- виде профессионально-личностной го-
товности к самореализации специалиста через
процесс персонализации, идентификации.

В качестве критериев готовности в научной
литературе рассмотрены качественные и коли-
чественные, процессуальные и результативные
характеристики активности личности, которые
позволяют судить о степени её соответствия
профессии. Рассматривая в структуре готовно-
сти её содержательную направленность, мы
выделяем два основных блока: блок личност-
ной готовности и блок профессиональной го-
товности.

Блок личностной готовности включает в
себя такие компоненты готовности, как:

- личностно-профессиональные качества,
т.е. такие качества личности, которые являются
необходимыми для профессиональной деятель-
ности с детьми и родителями;

- профессиональная направленность лич-
ности, проявляющаяся в мотивационно – цен-
ностном отношении к работе с детьми и роди-
телями.

Блок профессиональной готовности может
быть представлен содержательно-деятель-
ностными характеристиками, включающими в
качестве основных составляющих следующие:

- профессиональные знания педагога, го-
тового к деятельности по воспитанию и разви-
тию детей, по взаимодействию с родителями;

- профессиональные умения, обеспечи-
вающие успешную социально-педагогическую
деятельность.

Необходимо отметить, что эти два блока
готовности тесно взаимосвязаны между собой.
Личностные аспекты готовности обеспечивают
профессиональную пригодность специалиста,
успешность усвоения содержания деятельно-
сти, а приобретённые профессиональные зна-
ния и умения способствуют формированию оп-

ределённого отношения как к профессии в це-
лом,  так и к себе как субъекту профессиональ-
ной деятельности.

Таким образом,  приведённые выше взгля-
ды на понимание сущности готовности к про-
фессиональной деятельности составляют тео-
ретическую базу для определения содержания
готовности к профессиональной деятельности
педагога ДОУ в группе кратковременного пре-
бывания детей раннего возраста в дошкольном
образовательном учреждении и, соответствен-
но, послужить основой для построения про-
грамм повышения квалификации.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СТИЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
СУЩНОСТЬ, СТРУКТУРА И ОСНОВАНИЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ

Снигирева Е.М.

Аннотация. В статье раскрыты совре-
менные взгляды на сущность, структуру инди-
видуального стиля педагогической деятельно-
сти; обоснована необходимость развития ин-
дивидуального стиля педагогической деятель-
ности учителя в условиях модернизации рос-
сийского образования.

The article discloses the modern views on the
nature and structure of individual style of teaching
activities, the necessity of developing an individual
style of teaching in terms of modernization of
Russian education is proved.

Ключевые слова: индивидуальный стиль,
стиль педагогической деятельности, педагоги-
ческое явление, индивидуальность, способы
деятельности.

Individual style, the style of pedagogical
activity, pedagogical phenomenon, individuality,
ways of acting.

Индивидуальный стиль педагогической
деятельности учителя как индивидуальная сис-
тема способов и приемов деятельности, на-
правленная для решения профессиональных
задач в постоянно изменяющихся условиях ок-
ружающей действительности, отражает требо-
вания, которые предъявляет к личности педаго-
га современное общество (профессионализм,
мобильность, самостоятельность, креативность,
конструктивность). Сегодня востребован учи-
тель, способный обновлять содержание своей
деятельности, решать нетрадиционные профес-
сиональные задачи, принимать эффективные
решения и нести за них ответственность.

Обновление содержания образования, но-
вые концепции в организации образовательной
деятельности, вариативность, личностно-
ориентированный подход, широкое использо-
вание инновационных педагогических техноло-
гий непосредственно влияют на организацию и
содержание деятельности педагога, на развитие
его индивидуальности и творческого потенциа-
ла. Основным фактором, обеспечивающим об-

новление системы образования, выступает лич-
ность учителя, его индивидуальный стиль дея-
тельности.

Идеи вариативности проявляются в спосо-
бах получения образования, типах и видах об-
разовательных учреждений, разновидностях
учебных курсов, учебно-методических мате-
риалах, в применяемых учителем организаци-
онных формах обучения и технологиях и т.д. В
связи с этим для учителя встает проблема вы-
бора наиболее оптимальных и эффективных
способов и приемов осуществления педагоги-
ческой деятельности. В современной системе
образования выбор или разработка собствен-
ных технологий обучения и воспитания осуще-
ствляется на основе личных убеждений учителя
и составляет по существу его индивидуальный
стиль педагогической деятельности.

Особую значимость данная проблема при-
обретает в условиях введения общеобразова-
тельными учреждениями федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов об-
щего образования. Стандарт представляет со-
бой «рамочный» документ, в котором опреде-
лена система требований к образовательному
процессу, к деятельности учителя, к выпускни-
ку школы. А выбор пути достижения образова-
тельных результатов предоставляется учителю.
По словам И.  П.  Андриади,  «учительский труд
дает возможность каждому найти свои индиви-
дуально – своеобразные пути приспособления к
учебным ситуациям, условиям, требованиям»
[2, с.24]. К тому же, сформировать у учащихся
индивидуально-личностные качества, востре-
бованные современным обществом, способен
только учитель, обладающий педагогической
индивидуальностью, креативностью мышления
и являющийся образцом для подражания.

В условиях модернизации российского об-
разования характер взаимоотношений между
учителем и учеником становится субъект –
субъектным. Необходимо отметить, что под
субъектом мы понимаем человека мыслящего и
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деятельностного, способного самостоятельно
ставить задачи и мотивированно их решать.
Сформировать у учащихся данные качества
может не просто педагог-профессионал, а пре-
жде всего личность, обладающая индивидуаль-
ностью.  В подтверждении этих слов,  А.  Я.  Да-
нилюк, описывая принципы модернизации пе-
дагогического образования, отмечает, что со-
циально – значимые качества личности невоз-
можно передать как информацию, они «взра-
щиваются в человеке другой личностью, обла-
дающей такими качествами» [4, с.40].

Сегодня в практике педагогической дея-
тельности выявляется противоречие: с одной
стороны, общество предъявляет к учителю кон-
кретные требования, иногда перерастающие в
подгонку деятельности учителя под «шаблон»,
«стандарт»; с другой стороны, общественное
сознание требует от учителя индивидуальности
в работе. Кроме этого, необходимость педаго-
гической индивидуальности обусловлена слож-
ностью и многообразностью поставленных пе-
ред учителем задач,  а также тем,  что учитель,
обладающий индивидуальным стилем педаго-
гической деятельности, способен достичь очень
высоких результатов в своей профессии.

В качестве основных факторов, препятст-
вующих и тормозящих развитие индивидуаль-
ного стиля деятельности педагога, можно вы-
делить следующие:

- слабое осознание учителем своих инди-
видуальных особенностей;

- стандартное поведение как единственно
верное;

- сила привычки, боязнь нового и, как
следствие, приспособительная педагогическая
позиция;

- недостаточная вариативность в перера-
ботке информации;

- относительная стереотипность профес-
сионального мышления, и поведения;

- неверие в свои силы;
- отсутствие умений, навыков и средств

саморазвития и самореализации;
- использование неэффективных форм

организации учебной деятельности и техноло-
гий обучения и воспитания.

Все вышеперечисленные факторы не по-
зволяют учителю осознать свою индивидуаль-
ность в профессиональной деятельности, ее
слабые и сильные стороны, следовательно,

адаптироваться  в постоянно изменяющихся
условиях действительности. Данная позиция
получила подтверждение в исследованиях А. К.
Марковой, А. Я. Никоновой, Л. И. Евлановой и
других авторов [5; 10]. Поэтому проблема фор-
мирования, развития и совершенствования ин-
дивидуального стиля педагогической деятель-
ности учителя на современном этапе развития
российского образования является наиболее
актуальной.

Проблему развития индивидуального стиля
деятельности педагога изучали многие отечест-
венные специалисты, среди них А. К. Маркова,
А. Я. Никонова, Н. В. Кузьмина, Е. А. Климов,
B.C. Мерлин, Э. В. Малофеев, А. В. Руденко,
В.А.  Степанов,  В.  А.  Кан-Калик,  В.  И.  Загвя-
зинский, Е. П. Черничкина, С. Г. Измайлов,
А. В. Торхова и др. Анализ работ указанных
авторов позволяет сделать вывод, о том, что
наличие данного педагогического явления сви-
детельствует о развитии учителя как профес-
сионала, интеграции и реализации в педагоги-
ческом труде профессионально значимых лич-
ностных качеств и способностей, об активном и
качественном преобразовании учителем своего
внутреннего мира, приводящего к психологи-
ческому комфорту и успеху деятельности. Так,
например,  Е.  А.  Климов,  B.  C.  Мерлин ассо-
циируют наличие индивидуального стиля педа-
гогической деятельности учителя с продвиже-
нием его как субъекта на более высокие уровни
деятельности;  Э.  В.  Малофеев,  А.  В.  Руденко,
В. А. Степанов видят в индивидуальном стиле
деятельности персонификацию определенного
уровня теоретических знаний и практических
умений; В. И. Загвязинский, В. А. Кан-Калик
связывают индивидуальный стиль педагога с
интеллектуальной инициативой, оригинальным
способом решения поставленных задач; А. К.
Маркова и Е. П. Черничкина представляют ин-
дивидуальный стиль педагогической деятель-
ности как особый педагогический почерк учи-
теля, его индивидуальную манеру работы [цит.
по 13].

Большинство ученных в своих исследова-
ниях опираются на концепцию В. С. Мерлина,
согласно которой, индивидуальный стиль рас-
сматривается как проявление вариативности
способов деятельности, и Е. А.Климова, кото-
рый под индивидуальным стилем понимает со-
вокупность общих и особенных способов рабо-
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ты, позволяющих максимально использовать
ценные качества человека и компенсировать
его недостатки [11].

В педагогической деятельности к таким
способам можно отнести предпочитаемую пе-
дагогом манеру общения, поведения, индиви-
дуальные способы решения конфликтов и т.д.
Так, В. И. Загвязинский индивидуальный стиль
педагогической деятельности определяет как
«систему излюбленных приемов, определенный
склад мышления, манеру общения, способы
предъявления требований…», которая «нераз-
рывно связана с системой взглядов и убежде-
ний» [6, с. 195].

Характеризуя индивидуальный стиль педа-
гогической деятельности учителя как особый
тип поведения, необходимо подчеркнуть важ-
ность его адаптивного характера. Индивиду-
альный стиль позволяет учителю максимально
полно использовать сильные стороны лично-
сти, компенсируя при этом более слабые. Сле-
довательно, индивидуальный стиль педагоги-
ческой деятельности учителя можно рассмат-
ривать как психологическую систему индиви-
дуальной адаптации человека к окружающей
действительности. Так, например, Е. А. Климов
характеризует индивидуальный стиль деятель-
ности как «индивидуально-своеобразную сис-
тему психологических средств, к которой соз-
нательно или стихийно прибегает человек в
целях наилучшего уравновешивания своей (ти-
пологически обусловленной) индивидуально-
сти с предметными, внешними условиями дея-
тельности» [8, с. 49]

В. С. Мерлин и Е. А. Климов, изучая струк-
турные компоненты индивидуального стиля
педагогической  деятельности, выделяют две
группы особенностей: ядро и «пристройку к
ядру». Ядро индивидуального стиля включает
особенности, способы деятельности, непроиз-
вольно проявляющиеся в данной объективной
обстановке на основе имеющегося у человека
комплекса типологических свойств нервной
системы. Причем ядро индивидуального стиля
может включать как особенности, благоприят-
ствующие успешной деятельности, так и осо-
бенности, противодействующие успеху. По
мнению авторов, особенности, образующие яд-
ро индивидуальной деятельности, не обеспечи-
вают в полной мере адаптацию человека к су-
ществующей действительности. Поэтому, по

мере необходимости, у человека проявляется
вторая группа особенностей деятельности, ко-
торая может формироваться достаточно дли-
тельное время.  Данную пристройку к ядру со-
ставляют «особенности, имеющие компенса-
торное значение, и особенности, связанные с
максимальным использованием положитель-
ных приспособительных возможностей» [8].

Индивидуальный стиль педагогической
деятельности,  по мнению А.  К.  Марковой и
А. Я. Никоновой, – представляет собой устой-
чивый комплекс мотива деятельности, спосо-
бов ее выполнения и оценки результатов. Ин-
дивидуальный стиль педагогической деятель-
ности, по мнению авторов, содержат три груп-
пы характеристик – содержательные, динами-
ческие и результативные. Среди содержатель-
ных характеристик ученые выделяют ориента-
цию учителя, адекватность планирования обра-
зовательного процесса, характер использования
средств и способов педагогической деятельно-
сти, рефлексивность, интуитивность. К дина-
мическим характеристикам относятся гибкость,
устойчивость, переключаемость. Результатив-
ность определяется уровнем знаний, навыков,
интересом учащихся к учебе [10].

Взгляды А.  К.  Марковой,  А.  Я.  Никоновой
привлекают тем, что исследуя содержательные
и динамические характеристики индивидуаль-
ного стиля деятельности, авторы рассматрива-
ют вопрос об их интеграции, взаимовлиянии и
результативности. В результате исследований,
ими выделено четыре типа индивидуальных
стилей деятельности, характеризующих совре-
менного учителя (эмоционально-импровиза-
ционный, эмоционально-методичный, рассуж-
дающее-импровизационный и рассуждающе-
методичный) [10].

Индивидуальный стиль деятельности педа-
гога, по Е. С. Рапацевичу, – это «система ус-
тойчивых, индивидуально-своеобразных спо-
собов и приемов решения разнообразных педа-
гогических задач» [12, с. 194].

Интересен подход к определению индиви-
дуального стиля педагогической деятельности в
работах Н.  А.  Аминова.  Его подход заключает-
ся в том, что индивидуальный стиль деятельно-
сти педагога он рассматривает как стержневой
компонент педагогического мастерства. По
мнению автора, индивидуальный стиль педаго-
гической деятельности определяется внутрен-
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ней установкой учителя на один из двух типов
взаимодействия – партнерство или результа-
тивность. В соответствии с этим, выделяется
два основных типа педагогического стиля:
стиль, ориентированный на развитие, и стиль,
ориентированный на достижение учащимися
высокий результатов в развитии [1, с.38].

Следует отметить, что большинство иссле-
дователей данной проблемы (А. Я. Никонова,
О. Л. Маркова, Е. С. Рапацевич) характеризуют
индивидуальный стиль педагогической дея-
тельности как устойчивую систему (приемов,
способов, средств, навыков). Однако, посколь-
ку личностные свойства педагога представляют
собой гибкую структуру, то и индивидуальный
стиль педагогической деятельности учителя
может изменяться. Так, Л. И. Евланова, иссле-
дуя  проблему совершенствования индивиду-
ального стиля деятельности учителя в системе
непрерывного образования, рассматривает дан-
ную категорию как «динамическую систему
внешней и внутренней деятельности, в процес-
се которой определенные компоненты одних
систем проявляются во внутренних изменениях
и внешних действиях других систем» [5].

 Несколько иной подход к объяснению ди-
намичности индивидуального стиля педагоги-
ческой деятельности выявлен в трудах Г.  М.
Коджаспировой. По мнению автора, поскольку
индивидуальный стиль педагогической дея-
тельности определяется соотношением задач и
способов деятельности, то под влиянием раз-
личных факторов он может меняться [9, с. 100].

Подтверждением динамичности индивиду-
ального стиля педагогической деятельности
могут служить результаты исследований А.  В.
Торховой, которая использует процессуальный
подход. Особенность ее подхода заключается в
том, что она рассматривает индивидуальный
стиль педагогической деятельности через носи-
телей стиля – учащихся и использует в этих
целях ретроспективный анализ. По мнению ав-
тора, индивидуальный стиль педагогической
деятельности учителя представляет собой сме-
ну состояний:

- переживание субъектом себя как при-
чины удачи или неудачи, побуждающее к не-
прерывному самопознанию и саморазвитию
учителя в профессиональной деятельности;

- эвристический поиск субъектом спосо-
бов самореализации с учетом сильных и слабых
сторон своей личности;

- становление собственной системы ра-
боты на основе собственного индивидуально-
личностного потенциала;

- педагогическое взаимодействие субъек-
тов, направленное на их саморазвитие и само-
реализацию [14].

Рассматривая структуру индивидуального
стиля деятельности учителя, А. В. Торхова оп-
ределяет его как стиль взаимодействия педаго-
га с учениками, который осуществляется с по-
мощью индивидуальных педагогических
средств в определенной образовательной среде.
На основании сочинений учащихся, автор вы-
деляет следующие стили педагогической дея-
тельности: коммуникатор, просветитель-интел-
лигент, организатор-воспитатель, предметник-
тренер, учитель-фасилитатор и др. Вместе с
тем, автор указывает на необходимость изуче-
ния совместимости индивидуального стиля пе-
дагогической деятельности учителя и стиля
учебной деятельности учащихся [14, с.61].

Привлекает внимание взгляд на сущность
индивидуального стиля педагогической дея-
тельности С. Г. Измайлова, изучавшего про-
блему развития индивидуального стиля дея-
тельности преподавателей в процессе повыше-
ния их квалификации. Автор определяет инди-
видуальный стиль деятельности педагога как
акмеологический феномен, выделяя в нем
структурные (индивидный, ценностный, кона-
тивный, интеллектуальный, эмоциональный) и
функциональные компоненты стиля (гностиче-
ский, проектировочный, рефлексивный, соци-
ально-перцептивный, коммуникативный, опе-
рациональный, креативный) [7].

Достаточно актуальными можно считать
взгляды Г. А. Бурулава, поскольку при изуче-
нии индивидуального стиля педагогической
деятельности она использует личностно-ориен-
тированный подход. Индивидуальный стиль
деятельности она рассматривает как «инте-
гральную характеристику функциональной
системы индивидуальных свойств, проявляю-
щихся в тех составляющих человеческой ак-
тивности, которые не контролируются сознани-
ем и направлены на удовлетворение базовых
потребностей субъекта» [3, с.44].
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Следуя теоретическим и методологическим
наработкам Г.  А.  Берулава,  осуществленным в
аспекте личностно-ориентированной парадиг-
мы, можно сделать следующие выводы:

- индивидуальный стиль педагогической
деятельности является не только устойчивой
характеристикой индивидуальности, которая
детерминируется условиями окружающей дей-
ствительности, но и изменяющейся характери-
стикой, которая детерминирует образ педагоги-
ческой деятельности в результате специфики ее
содержания;

- стиль индивидуальности проявляется во
всех видах психической активности человека,
но в большей степени в поведении (соответст-
венно может быть диагностирован);

- проявление индивидуального стиля пе-
дагогической деятельности  чаще всего оцени-
вается как бессознательное, что подтверждает
его индивидуальность [3].

Существенным моментом при изучении
вопроса выбора учителем индивидуального
стиля педагогической деятельности является
тот факт, что очень часто стиль педагогической
деятельности выбирается вопреки успешности
деятельности, лишь потому, что учителю так
удобно работать. В этом случае не человек
приспосабливается к деятельности, а деятель-
ность приспосабливается к человеку. Как пра-
вило, это происходит потому, что педагог не
может преодолеть себя,  заставить себя выпол-
нить работу другим способом. Отсюда следует
три варианта соотношений между индивиду-
альным стилем деятельности, избираемым учи-
телем на основании индивидуальных особенно-
стей, и требованиями деятельности, направлен-
ными на достижение наиболее эффективного
результата:

- индивидуальный стиль педагогической
деятельности выбирается исходя из критерия
удобства данного способа деятельности, при
этом результаты могут быть низкими (данный
стиль отражает процесс приспособления дея-
тельности к человеку);

- индивидуальный стиль формируется в
соответствии с требованиями деятельности,
при этом эффективность результатов может
меняться (данный стиль отражает процесс при-
способления человека к деятельности);

- индивидуальный стиль выбирается учи-
телем в соответствии со своими индивидуаль-

ными особенностями, склонностями и не про-
тиворечит требованиям деятельности, при этом
эффективность деятельности высокая (опти-
мальный вариант соотношения).

Таким образом, анализируя психолого-
педагогическую литературу по вопросам сущ-
ности индивидуального стиля педагогической
деятельности как педагогического явления, мы
должны констатировать, что успех в жизни и
деятельности педагога существенно зависит от
его умения, способности раскрыть собственную
индивидуальность, использовать неповторимые
особенности для решения реальных задач. За-
дача каждого учителя состоит в умении моде-
лировать свой стиль педагогической деятельно-
сти в зависимости от изменяющихся целей и
задач учащихся. От умения учителя на каждом
этапе обучения оценить адекватность избран-
ных им приемов и средств задачам и ожидани-
ям учащихся, внести соответствующие коррек-
тивы в учебный процесс зависит эффектив-
ность обучения. Вместе с тем, индивидуальный
стиль педагогической деятельности определяет
общую атмосферу в коллективе, создает опре-
деленный психоэмоциональный настрой.
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Аннотация. В статье обозначены подхо-
ды к развитию профессионально значимых лич-
ностных ресурсов старшеклассников в системе
профильного образования на основе самоуправ-
ления, выделены направления деятельности
общеобразовательных учреждений в логике
организации процесса самоуправления

In article approaches to development of pro-
fessionally significant personal resources of senior
pupils in system of profile formation on the basis of
self-management are designated, directions of ac-
tivity of educational institutions in the logician of
the organization of process of self-management are
allocated.

Ключевые слова: самоуправление, теории
самоуправления, профессионально значимые
личностные ресурсы, учебно-педагогическое
взаимодействие

Self-management, self-management theories,
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В настоящее время самоуправление в уче-
нических коллективах вышло на новый виток
своего развития, что обусловлено несколькими
факторами. Обострился интерес со стороны
государственных органов к организации, каче-
ству и результативности воспитательной рабо-
ты в общеобразовательных учреждениях, что
отражается в ряде официальных документов;
наблюдается повышение деятельностной ак-
тивности старшеклассников в отношении своей
жизни в период обучения; отмечается увеличе-
ние количества педагогов образовательных уч-
реждений, проявляющих заинтересованность к
жизни старшеклассников, и, наконец, владение

навыками управления и самоуправления для
сегодняшних выпускников образовательных
учреждений становится одним из необходи-
мейших условий их успешной самореализации
в дальнейшей жизни и профессиональной дея-
тельности.

В современной науке самоуправление опре-
деляется как «руководство какой-либо деятель-
ностью кого-нибудь, чего-нибудь без посторон-
ней помощи, самостоятельное движение кого-
нибудь, чего-нибудь в самостоятельно опреде-
ляемом направлении». При таком понимании
понятие «самоуправление» может в полной мере
относиться и к отдельной личности, и к группе,
и к коллективам самой различной величины,  и
состоит в том, что отдельный индивид, члены
группы или коллектива сами руководят проис-
ходящими процессами в своем сообществе.

Современная теория самоуправления в об-
разовательных учреждениях базируется на важ-
ном принципе, суть которого (по С. И. Гессену)
состоит в том, что «школьное самоуправление
должно состоять не в копировании форм госу-
дарственных учреждений, но в создании таких
форм, которые бы соответствовали материалу
школьной жизни, кругу тех простых и неслож-
ных вопросов, которые могут быть осилены
учениками и в самостоятельном разрешении ко-
торых будут расти их личности». Таким обра-
зом, школьное самоуправление это та «интен-
сивная, нередко даже как бы переливающаяся
через край общественность», к которой можно
отнести разнообразные кружки, организации и
сообщества старшеклассников [5, с. 17].

Анализ истории становления самоуправле-
ния в системе образования позволяет утвер-
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ждать, что собственно методику организации
деятельности школьного самоуправления раз-
работала Н. К. Крупская, которая высказывала
мысль о необходимости «налаживать в школе
такую коллективную жизнь ребят, которая опи-
ралась бы на правильно поставленное само-
управление». Интенсивное развитие системы
массового образования в России после Ок-
тябрьской революции послужило основанием
разработки ряда нормативных документов, в
которых отразились вопросы, касающиеся дея-
тельности органов школьного самоуправления
[3, с. 78].

В соответствии с этими документами в
школах действовали раздельные органы само-
управления, в которые входили педагоги (педа-
гогические советы, учебно-методические сове-
щания и т. д.); старшеклассники (общие и деле-
гатские собрания, учкомы, комиссии и др.);
трудовое население и общественность (общие и
групповые собрания родителей, их комитеты и
др.); совместные органы самоуправления
(школьные собрания, конференции, советы, их
президиумы и комиссии); и различные общест-
венные организации детей и взрослых.

Огромный вклад в развитие самоуправле-
ния внес А. С. Макаренко, разработавший про-
грессивную для того времени (и не потеряв-
шую свою актуальность сегодня) систему дет-
ского самоуправления как ведущий принцип
организации коллектива и соответствующую ей
методику педагогического руководства дет-
ским самоуправлением. Суть этой системы за-
ключается в четкой организации управляющих
органов самоуправления во главе с командиром
отряда и его помощником, в четком распреде-
лении обязанностей между всеми участниками
самоуправления, наличием сложной, но четко
структурированной системы коллективных за-
висимостей, способствовавшей воспитанию у
воспитанников умения руководить и подчи-
няться, и самое главное регулярностью в работе
органов самоуправления [4].

Ярким примером развития детского само-
управления на современном этапе развития
школы является опыт В. А. Караковского, ко-
торый считает, что самоуправление – это не-
пременный признак, атрибут ученического
коллектива, ибо, чем совершеннее самоуправ-
ление, тем совершеннее коллектив. По его мне-
нию, научить самоуправлению – значит нау-

чить «управлению собой», научить самовоспи-
танию. Именно поэтому В. А. Караковский рас-
сматривает самоуправление как средство само-
воспитания личности, механизм вовлечения
детей в «самоуправленческую деятельность».
Анализ опыта организации ученического само-
управления в школе В. А. Караковского позво-
ляет выделить несколько существенно важных
для нашего исследования особенностей:
1) непременное участие каждого старшекласс-
ника в самоуправленческой деятельности; 2) в
связи с этим гибкость, подвижность, частая об-
новляемость органов самоуправления с тем,
чтобы оно не вырождалось в начальствование;
3) регулярный коллективный анализ деятельно-
сти руководителей ученического самоуправле-
ния с целью объективной оценки их работы;
4) руководящая роль в самоуправлении общест-
венных организаций (в школе В.  А.  Кара-
ковского это комсомольская и пионерская орга-
низация); 5) введение новой, универсальной вы-
борной должности – дежурного командира, кото-
рый избирается коллективом на две недели [2].

В системе ученического самоуправления
существенным, как отмечает В. А. Караков-
ский,  является вопрос о роли и месте в нем пе-
дагога. Классный руководитель непременно как
старший друг участвует в анализе работы и вы-
борах дежурного командира, будучи никакими
видимыми правами и полномочиями при этом
не наделен.  В то же время самоуправление в
школе В. А. Караковского не означает предос-
тавление учащихся самим себе. В его понима-
нии ученическое самоуправление – это высшая
форма педагогического руководства учениче-
ским коллективом, поэтому «здесь главное – не
подменять, а учить; не приказывать, а соответ-
ствовать; не бояться, а доверять» [2, с.73].

Анализ современных исследований по про-
блемам самоуправления в различных школьных
коллективах и организациях позволяет обозна-
чить две его важнейшие функции: 1) обеспе-
чение нормальной работы всех коллективов в
школе, оптимальное решение сегодняшних по-
вседневных задач с учетом интересов старше-
классников; 2)  подготовка старшеклассников к
будущему выполнению обязанностей по уча-
стию в руководстве делами, то есть приобрете-
ние каждым знаний, умений и навыков управ-
ленческой деятельности, что дает возможность
посредством развития самоуправления одно-
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временно решать текущие задачи и работать на
перспективу. При таком подходе самоуправле-
ние,  по словам В.  Д.  Иванова,  это та же само-
деятельность, но направленная на руководство
– то есть разработку, принятие и осуществле-
ние решений, от которых что-то зависит. При-
знаком же самодеятельности он называет целе-
вую установку.

Изучение роли самоуправления в учениче-
ских коллективах показывает, что в качестве
одного из главных факторов, стимулирующих
рост коллектива, выступает осознание субъек-
тами своей ответственности и самостоятельно-
сти, что возможно лишь при известной степени
зрелости коллектива в целом и каждого его
члена в отдельности.  Однако для того,  чтобы
переход к самоуправлению как более высокой
форме организации коллектива стал реально
возможен, необходимо всемерно укреплять его
на первых стадиях его зарождения, проводя
через разные виды усложняющейся деятельно-
сти, способствующей развитию самостоятель-
ности; постепенно изменять методы руково-
дства коллективом,  переходя от прямых к кос-
венным.

Определяя теоретические основы органи-
зации самоуправления, мы учитывали положе-
ния Г. Н. Серикова, согласно которым в любой
педагогической системе в соответствии с прин-
ципом системного подхода можно выделить
две подсистемы: педагогическое управление, в
котором субъект деятельности – педагог, а объ-
ект воздействия – как отдельный старшекласс-
ник, так и коллектив; и самоуправление как
процесс, осуществляемый и на уровне личности
отдельного старшеклассника, и на уровне всего
коллектива. Исходя из этого, самоуправлением в
коллективе является такой вид самостоятельной
деятельности старшеклассников, при котором
ведущие функции самоуправления (целеполага-
ние, планирование, самоорганизацию, нормиро-
вание, самоконтроль и учет, коррекцию, само-
анализ процесса и результата) они выполняют
достаточно эффективно самостоятельно, либо на
отдельных этапах под руководством педагога,
что создает особо благоприятные педагогиче-
ские условия для развития их профессионально
значимых личностных ресурсов [6].

Опираясь на исторически сложившиеся
традиции школьного самоуправления, мы рас-
сматриваем самоуправление старшеклассников

как форму организации коллектива, обеспечи-
вающую право на самостоятельное руководство
своей деятельностью, содержание которого со-
ставляют разработка, принятие и осуществле-
ние собственных решений по реализации раз-
ных направлений выбора профессии в процессе
профильного образования. Отличительными
признаками самоуправления старшеклассников
при таком понимании являются, во-первых, его
организационная структурированность, а имен-
но: содержательная, организационная и про-
фессиональная помощь со стороны педагогов,
выполняющих функцию консультантов; четкая
содержательная определенность работы каждой
группы, одной и той же деятельности; обяза-
тельная аналитико-рефлексивная и корректи-
рующая деятельность, как по ходу, так и по за-
вершении мероприятий, организуемого в рам-
ках самоуправления.

Самоуправление – комплексный процесс,
проходящий по направлениям:

– изучение собственных психологических
и личностных качеств с использованием психо-
логического инструментария;

– самооценка старшеклассника, которая
формируется путем сравнения себя с другими
людьми и сопоставления уровня своих притя-
заний с результатами своей деятельности. Аде-
кватная самооценка позволяет правильно по-
ставить жизненные цели, заниженная само-
оценка приводит к тому, что человек начинает
находить в каждом деле непреодолимые труд-
ности, умеренно завышенная самооценка сти-
мулирует активность личности;

– рассмотрение самоуправления в связи с
процессом самовоспитания (самонаблюдение в
процессе образовательной деятельности, анализ
фактов собственной жизни; самоанализ – кри-
тическая оценка фактов, соотнесение их с оп-
ределенными ценностями; самоиспытание ин-
теллектуальных, эмоциональных и волевых ка-
честв, особенностей темперамента и физиче-
ских возможностей). Важным источником са-
моуправления является анализ критических от-
зывов товарищей,  знакомых,  педагогов и дру-
гих людей, чуткость к высказываниям со сто-
роны – важный показатель зрелости личности.

В практике реализации курсов по выбору
организуется работа по самоуправлению стар-
шеклассников по всем выделенным направле-
ниям. В этом случае достигается необходимый
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уровень диагностичности программы, деятель-
ность старшеклассников приобретет дополни-
тельный личностный смысл саморазвития. Ло-
гика организации процесса самоуправления
может быть следующей:  на первом этапе по-
знание себя при помощи психологических ме-
тодик (изучение познавательных интересов;
определение профессиональных склонностей и
способностей ми др.),  далее –  диагностика и
формирование самооценки старшеклассников в
процессе тренингов, игр (профориентацион-
ных, бланковых), а затем – последовательный
переход к самонаблюдению, самоанализу и са-
моиспытанию в процессе решения практиче-
ских задач во время прохождения курса по вы-
бору. Таким образом, процесс самоуправления
будет охватывать каждый вид деятельности,
выполняемый старшеклассникам. Организуя
самоуправление старшеклассников, необходи-
мо продумать способ фиксации результатов.
Это должна быть наглядная форма, которая бу-
дет служить ориентиром для старшеклассников
и показателем их развития для педагога. Для
этих целей подходит «Карта саморазвития лич-
ности», «Дневник самоопределения», которые
старшеклассник ведет самостоятельно: отмеча-
ет собственные наблюдения, связанные с рабо-
той по данному курсу, свои ощущения. Это
дисциплинирует старшеклассников, способст-
вует формированию рефлексии, способности к
самоанализу.

В содержании данных средств самоуправ-
ления отражается состав качеств, психологиче-
ских характеристик, которые планируется ди-
агностировать; исходный уровень развития
данных качеств: желаемый уровень развития,
т.е. цели и ориентиры; изменения в развитии
этих качеств в процессе работы. Использование
этих средств способствует осознанной деятель-
ности старшеклассников по саморазвитию,
формирует у них мотивацию к занятиям, чувст-
во ответственности перед самим собой.

Мониторинг усвоения дидактических еди-
ниц по каждой теме предмета и учебно-
педагогическое взаимодействие на основе са-
моуправления влияют на повышение качества
знаний и устанавливают действенную обрат-
ную связь, дают возможность планировать обу-
чение с учетом промежуточных результатов
обучения и коррекции процесса обучения. Бла-
годаря методам контроля и коррекции знаний,

на этих этапах продолжает формироваться по-
зитивная мотивация, что существенно влияет
на результат обучения.

Влияние самоуправления старшеклассни-
ков на развитие профессионально значимых
личностных ресурсов отслеживалось в ходе
экспериментальной работы, организованной в
процессе реализации профильного обучения, по
следующим линиям:

– обучение старшеклассников общим и
специальным умениям выполнения деятельно-
сти, развитие организационной культуры вос-
питанников; создание условий для творческой
самостоятельности старшеклассников в реше-
нии учебно-образовательных и практических
задач.

–  постановка старшеклассников в пози-
цию субъектов деятельности, делегирование им
реальных полномочий по руководству деятель-
ностью своего коллектива, вытеснение внешне-
го контроля внутренним самоконтролем стар-
шеклассников;

– учебно-педагогическое взаимодействие,
направленное на обеспечение благоприятного
положения каждого старшеклассников в кол-
лективе;

– расширение рамок самоуправления
старшеклассников за счет освоения окружаю-
щей социальной среды, способствующее граж-
данскому становлению личности, расширению
жизненного опыта старшеклассников;

– определение в качестве основных кри-
териев самоуправления инициативности в дея-
тельности, самостоятельности, ответственности
при принятии решений, целеустремленность,
творческое отношение к делу, организован-
ность;

– осуществление квалифицированного
педагогического руководства, которое по мере
развития самоуправления старшеклассников
становится более косвенным, менее инструк-
тивным и открытым.

Принципиально важным моментом с нача-
ла эксперимента была работа педагогов по раз-
витию профессионально значимых личностных
ресурсов старшеклассников и включению про-
фессионально значимых заданий во все формы
деятельности. Итоговое диагностирование в
экспериментальных группах показало, что за
время работы в них произошли позитивные из-
менения в развитии самоуправления старше-
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классников, в среднем от 8,3% до 14 %. Про-
изошли также изменения и в количественном
составе типологических групп старшеклассни-
ков, разных по уровню самоуправления. Так в
начале опытной работы старшеклассников с
высоким уровнем самоуправления было не бо-
лее 10 % от общего числа, к концу эксперимен-
тальной работы эта цифра увеличилась до 19 %.
Старшеклассников со средним уровнем само-
управления было 23 %, стало – 31 %, с посред-
ственным уровнем было 37 %, к концу работы
их стало 24 %, с низким уровнем самоуправле-
ния – было 34 %, стало 25 % – от числа опро-
шенных. Кроме того, результаты самооценки
старшеклассников экспериментальных групп
показали, что 12 % из них постоянно или часто
бывают в роли организаторов деятельности (в
контрольных –  6  %),  53  %  –  в роли активных
участников (в контрольных –  34  %),  20  %  –  в
роли исполнителей (в контрольных – 33 %),
11 % – в роли наблюдателей (в контрольных –
26 %).

Положительная динамика уровня развития
самоуправления старшеклассников свидетель-
ствует об эффективности использованных в
ходе экспериментальной работы методов и
средств воспитания, правильном выборе со-
держания деятельности на каждом этапе дея-
тельности и развитии профессионально значи-

мых личностных ресурсов старшеклассников, в
целом.
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К ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
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Аннотация. В статье представлена сис-
тема психологического сопровождения инно-
вационной деятельности в образовательном
учреждении, а также технология подготовки
педагогов-психологов к психологическому со-
провождению педагогических новаций.

The article presents a system of psychological
support of innovation activity in the educational
institution, as well as the technology of prepara-
tion of teachers-psychologists for the realization of
psychological support of pedagogical innovations.

Ключевые слова: инновационная деятель-
ность, психологическое сопровождение инно-
вационной деятельности, психологическая экс-
пертиза, психологический мониторинг, психо-
логическое консультирование, психологическая
комфортность.

Innovative activity, psychological support of
innovation activities, psychological examination,
psychological monitoring, psychological consult-
ing, psychological comfort.

Инновационное развитие российского об-
разования – один из приоритетов государст-
венной политики РФ. В последнее время инно-
вации в образовании приобретают все более
системный и масштабный характер, что суще-
ственно меняет его организационные основы и
содержание, и, с неизбежностью, сопровожда-
ется теми или иными инновационными риска-
ми. Очевидно, что психологическая безопас-
ность тех или иных новшеств может рассмат-
риваться как один из критериев их целесооб-
разности, исходя из принципа природосообраз-
ности образования. Психологическое благопо-
лучие и здоровье детей и взрослых –  участни-
ков образовательного процесса – та очевидная
задача, которая не может оспариваться ни сто-
ронниками, ни противниками любых инноваций.

В этой ситуации роль службы психологи-
ческого обеспечения образования, которая в
течение двух десятилетий,  сама являясь обра-
зовательной инновацией для российской обра-

зовательной практики, стала ее необходимым
компонентом. Следует отметить, что несмотря
на все сложности организации и развития пси-
хологической службы, она действительно дока-
зала, что способна решать множество слож-
нейших проблем. Любой руководитель образо-
вательного учреждения – детского сада, школы,
профессионального училища, ВУЗа – в чьем
коллективе работает действительно хороший
психолог или создана эффективная психологи-
ческая служба, сможет привести аргументы в
доказательство этого тезиса.

В современных условиях показателем эф-
фективности и востребованности деятельности
педагога-психолога должна стать его актив-
ность в реализации всех инновационных проек-
тах ОУ, с целью, как оценки психологической
безопасности вводимых новаций, так и популя-
ризации психологических знаний и формиро-
вания психологической культуры участников
образовательного процесса.

Не стоит забывать, что любые инновации,
вводимые в ОУ,  – это экспериментирование не
просто над условиями и субъектами образова-
ния,  а,  прежде всего,  над живыми людьми.  Это
требует пристального внимания не только со
стороны квалифицированного специалиста –
педагога-психолога, но и всех педагогических
работников.

В чем конкретно может раскрываться дея-
тельность по психологическому сопровождению
опытно-экспериментальной деятельности в ОУ?

На наш взгляд, она включает в себя:
- когнитивный аспект (психологическое

просвещение по вопросам влияния инноваций
на психическое развития обучающихся и др.);

- мотивационный аспект (формирование
у педагогов, обучающихся и родителей моти-
вации участия в инновационном процессе);

- поведенческий аспект (обучение детей,
педагогов, родителей конкретным умениям и
навыкам, обеспечивающим повышение эффек-
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тивности обучения и воспитания в условиях
эксперимента, профилактики и преодоления
возможных негативных последствий инноваци-
онной деятельности);

- оценочный аспект (осуществление пси-
хологической диагностики условий для прове-
дения ОЭР, результативности опытно-экспери-
ментальной работы, анализ результатов диагно-
стики).

Выделенные аспекты психологического
сопровождения инновационной деятельности
имеют неодинаковое значение на разных этапах
эксперимента.

Так, на подготовительном этапе экспери-
мента наибольшее значение имеют когнитив-
ный, мотивационный и оценочный аспекты
психологического сопровождения, на практи-
ческом этапе – мотивационный и поведенче-
ский аспекты, на обобщающем этапе – оценоч-
ный аспект, на внедренческом – когнитивный.

Психологическое сопровождение иннова-
ционной деятельности в ОУ включает ряд
взаимосвязанных направлений:

I. Психологическая экспертиза программ
экспериментальной деятельности.

На основании обобщения рефлексивного
опыта экспертов можно выделить следующие
основные функциональные компоненты экс-
пертной деятельности [4]:

- информационно-аналитический;
- рефлексивный;
- прогностический;
- коммуникативный.
Все выделенные функциональные компо-

ненты взаимодействуют между собой, но, тем
не менее, могут быть описаны как относитель-
но автономные единицы.

Информационно-аналитический компонент
составляет начальный этап деятельности экс-
перта и включает в себя дующие действия:

- изучение запроса на экспертизу и пред-
ставленных заказчиком материалов о ее объекте;

- обсуждение с заказчиком целей и задач
экспертизы, определение конкретных задач и
программы экспертного исследования, вклю-
чающей выбор форм и средств измерения, по-
казателей и критериев оценивания объекта экс-
пертизы;

- реализацию программы экспертного ис-
следования, обработку и оформление результа-
тов измерений;

- анализ всей совокупности полученной об
объекте экспертизы информации; выделение
наиболее существенных значимых ее элементов.

Таким образом, в рамках информационно-
аналитической деятельности экспертом реша-
ются две основные задачи:

- получение по возможности полной и дос-
товерней информации об объектах экспертизы;

- выделение в ней наиболее существен-
ных с точки зрения целей и задач экспертизы
единиц информации.

Рефлексивный компонент образует основ-
ное содержание экспертной деятельности и
рассматривается нами в качестве центрального
ее компонента.

В рамках рефлексивной деятельности осу-
ществляются сбор и интеграция наиболее су-
щественных признаков, выделенных в ходе ин-
формационно-аналитической деятельности в
целостный индивидуальный образ изучаемого
объекта. Однако главное заключается не столь-
ко в целостном представлении об объекте экс-
пертизы, сколько в осмыслении его природы и
сущности и понимании меры его уникальности,
неповторимости.

Последовательность умственных действий
в рефлексивной деятельности эксперта можно
представить в виде следующей цепочки:

- создание целостного представления об
объекте экспертизы;

- выбор или построение теоретической
модели объяснения;

- «опознание» и представление объекта
экспертизы средствами теоретической модели.

Важно особо подчеркнуть практическую
направленность рефлексивной деятельности
эксперта: она начинается с реальной практики
образования и к ней же возвращается.

Прогностический компонент экспертной
деятельности в наибольшей степени присутству-
ет на завершающем ее этапе. В действительно-
сти деятельность эксперта не ограничивается
только исследованием и осмыслением реального
состояния того или иного инновационного явле-
ния, но и предполагает определение потенциала
его развития, прогнозирование этого развития.

К основным методам осуществления про-
гностической деятельности эксперта можно
отвести:
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- изучение и анализ существующего опы-
та (в том числе исторического) реализации
сходных образовательных проектов и идей;

- построение гипотез, связанных с экст-
раполяцией тенденций развития конкретного
инновационного явления во время: прошлое,
настоящее, будущее;

- создание прогностических моделей.
Коммуникативный компонент экспертной

деятельности рассматривается нами в качестве
самостоятельного в силу его значительной роли
на всех этапах проведения экспертизы. Дея-
тельность эксперта в образовании осуществля-
ется как деятельность совместная, т.е. предпо-
лагает общение и взаимодействие всех участ-
ников этого процесса. В качестве субъектов
взаимодействия выступают, с одной стороны,
члены экспертной группы (в ситуациях группо-
вой экспертизы), а с другой – авторы иннова-
ционного проекта и все педагогические и
управленческие работники, принимающие не-
посредственное участие в его реализации.

Что касается взаимодействия эксперта с ав-
торами и педагогами, участвующими в реали-
зации инновационного проекта, то одной из
задач при этом выступает уяснение экспертом
авторского замысла, понимание того, как сами
педагоги представляют цели и задачи экспери-
мента, оценивают полученные результаты, ви-
дят перспективы развития. Решение этой зада-
чи возможно только при наличии атмосферы
сотрудничества и доверия, при которой отдель-
ные неудачи не скрываются от эксперта,  а ста-
новятся предметом конструктивного обсужде-
ния и анализа.

Все компоненты образуют иерархическую
структуру и могут быть рассмотрены как этапы
экспертной деятельности. Каждый последую-
щий компонент опирается на выполнение пре-
дыдущего. Исключение составляет коммуника-
тивный компонент, который «сопутствует» всем
остальным на протяжении всей деятельности
эксперта. Такое представление последовательно
выполняемых этапов (функциональных компо-
нентов)  является достаточно условным.  В ре-
альной экспертной деятельности оказываются
задействованы смешанные механизмы.

II. Психологическая диагностика готовно-
сти и психологическая подготовка педагогиче-
ского коллектива к реализации инновационной
деятельности.

Еще одним важным аспектом психологиче-
ского сопровождения инновационной деятель-
ности ОУ является оценка готовности админи-
страции и педагогических работников к уча-
стию в реализации инноваций.

Нами представляется разумным проводить
психологическую диагностику готовности ОУ к
реализации инновационной деятельности в
двух направлениях: оценка степени возможно-
сти администрации в управлении инновацион-
ными процессами и слаженности деятельности
коллектива как команды, с одной стороны, и
диагностика психологической готовности педа-
гогов к проведению инновационных измене-
ний, с другой.

Психологическая оценка готовности педа-
гогов к участию в инновационной деятельности
предполагает, прежде всего, изучение личност-
ной готовности, то есть, выявление уровня раз-
вития таких базовых свойств как вариативность
мышления, креативность (способность к твор-
честву), перцептивность (способность к вос-
приятию нового), коммуникативность (способ-
ность общаться, культура диалога), толерант-
ность (терпимость к различным точкам зрения),
синтонность (способность «настроиться на
волну» другого человека: руководителя, колле-
ги, ребёнка, родителя), эмпатийность (способ-
ность к сопереживанию) и целый ряд других.

В основу построения концепции  подготов-
ки учителя к инновационной деятельности по-
ложены системный, рефлексивно-деятельный и
индвидуально-творческий подходы, обеспечи-
вающие построение и функционирование цело-
стного процесса формирования личности учи-
теля [6].

Инновационное поведение – не приспособ-
ление, а максимальное развитие своей индиви-
дуальности, самоактуализации. Педагогам не-
обходимо осознать, пережить и избавиться от
психологических барьеров, «комплексов», ме-
шающих реализации инновационной деятель-
ности. Развитие современной системы образо-
вания требует от учителя инновационного по-
ведения, то есть активного и систематического
творчества в педагогической деятельности.

В соответствии с идеями В. А. Сластенина
и Л.  С.  Подымовой нам представляется умест-
ной следующая последовательность подготовки
учителя к инновационной деятельности [6]:
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- Первый этап – развитие творческой ин-
дивидуальности учителя, формирование спо-
собности выявлять, формулировать, анализиро-
вать и решать творческие педагогические зада-
чи, а также развитие общей технологии творче-
ского поиска.

- Второй этап – овладение основами ме-
тодологии научного познания, педагогического
исследования, введение в инновационную пе-
дагогику.

- Третий этап – освоение технологии ин-
новационной деятельности.

- Четвертый этап – практическая работа
введению новшества в педагогический процесс,
осуществление коррекции, отслеживание ре-
зультатов эксперимента, самоанализ профес-
сиональной деятельности.

Главным фактором инновационной подго-
товки учителя является развитие его индивиду-
ального стиля деятельности, т.к. присвоение
новшеств происходит на индивидуально-лич-
ностном уровне.

III. Мониторинг психологических показа-
телей образовательной деятельности в иннова-
ционном ОУ.

Инновационная деятельность в образова-
тельном учреждении требует непременного от-
слеживания и оценки результатов учебно-
воспитательной работы. Среди многочислен-
ных показателей мониторинга эффективности
экспериментальной деятельности педагогу-
психологу необходимо выделить наиболее зна-
чимые в контексте вводимых инноваций пси-
хологические показатели и обеспечить их регу-
лярное или время от времени повторяющееся
измерение.

С психологической точки зрения, наиболее
общими показателями образовательного про-
цесса в инновационном ОУ могут стать:

1. Интеллектуальное развитие обучающихся,
поскольку основной задачей школы является
обеспечение определенного уровня образованно-
сти, позволяющего школьнику успешно адапти-
роваться в современной образовательной и соци-
альной среде. Составляющими интеллектуально-
го развития являются не только предметные зна-
ния, умения и навыки (они с оставляют понятий-
ную базу логического мышления), сколько умст-
венные действия, реализация которых обеспечи-
вается протеканием основных мыслительных

операций, складывающиеся в формы и методы
мыслительной деятельности [3].

2. Ценностные ориентации обучающихся.
Под ценностными ориентациями понимается
система устремлений личности и характер этой
устремленности, а также представления об
идеалах, смысле жизни и деятельности, кото-
рые в совокупности лежат в основе активности
человека. Динамика развития ценностных ори-
ентаций проявляется в поведении обучающихся
и их отношении к себе, к другим, к миру. Цен-
ностные ориентации преимущественно влияют
на значимые для личности оценки действи-
тельности [3].

3. Психологическая комфортность обу-
чающихся в образовательном учреждении.
Наиболее общим показателем психологической
комфортности является степень удовлетворен-
ности ребенка образовательным учреждением и
своим пребыванием в нем. К более конкретным
показателям психологической комфортности
можно отнести комфортность обучающихся в
предметной среде ОУ и образовательном про-
цессе, комфортность в учебной деятельности,
комфортность в общении, внутриличностную
комфортность в связи с пребыванием в образо-
вательном учреждении [1].

Мониторинг общих психологических пока-
зателей образовательного процесса необходимо
осуществлять вне зависимости от содержания
инновационной программы, поскольку данные
показатели являются индикатором состояния
основных сфер психики ребенка в изменяю-
щихся условиях.

Выбор частных показателей психологиче-
ского мониторинга образовательного процесса
в инновационном ОУ непосредственно обу-
словлен содержанием программы эксперимен-
тальной деятельности.

Так, в школе, реализующей на старшей сту-
пени профильное обучение, важно выявлять и
отслеживать динамику особенностей профес-
сионального самоопределения и сформирован-
ности профессионально значимых качеств ин-
теллекта и личностных свойств обучающихся; в
«школе успеха» – сформированность адаптив-
ных качеств личности; в «школе здоровья» –
сформированность ценностей здоровья и здоро-
вого образа жизни и т.п.
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СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
В ИННОВАЦИОННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Общие психологические показатели
образовательной деятельности

Частные психологические показатели
образовательной деятельности

Интеллектуальное развитие обу-
чающихся

Ценностные ориентации обучаю-
щихся

Психологическая комфортность
обучающихся в образовательном
учреждении

СОДЕРЖАНИЕ
ПРОГРАММЫ
ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Рис. 1. Содержание психологического мониторинга в ОУ, реализующем инновационный проект

IV. Создание психологически комфортных
условий в ОУ, реализующем инновационную
деятельность.

Можно выделить следующие направления
работы по созданию психологически комфорт-
ных условий в образовательном учреждении,
реализующем инновационную деятельность:

1. Психологическая оптимизация эргоно-
мических и эстетических условий в ОУ.

2. Психологическая оптимизация учебной
деятельности.

3. Оптимизация межличностных отноше-
ний в детских, педагогических коллективах.

4. Оптимизация эмоционально-личностного
состояния, развития обучающихся.

В рамках указанных направлений предпола-
гается применения широкого спектра психоло-
гических технологий, методов, приемов, техник.

V. Психологическое консультирование пе-
дагогов ОУ, реализующих инновационную дея-
тельность.

Психологическое консультирование следу-
ет рассматривать как коммуникативный про-
цесс, обеспечивающий субъекта образователь-
ного пространства психологической информа-
цией, что, в свою очередь, позволяет создать
условия для его адекватной социально-
психологической адаптации [5].

В образовательном учреждении инноваци-
онного типа целесообразно говорить не о еди-
ничных фактах консультирования, а о неком
процессе консультативной психологической

поддержки педагога как важнейшего участника
инновационного образовательного процесса.

Целью консультирования является форми-
рование единого подхода и конструктивного
отношения к административной, методической,
психолого-педагогической деятельностей ОУ с
учетом изменяющейся социальной ситуации
при ориентации на достижения психолого-
педагогической науки. В ходе такого консуль-
тирования осуществляется оказание помощи
тем, кто задействован в решении и/или выпол-
нении той или иной профессиональной задачи.
Психолог-консультант отслеживает и система-
тизирует запросы со стороны руководителей и
педагогов, что позволяет ему гибко перестраи-
вать свою работу и прогнозировать развитие
ситуации.

Консультативная работа психолога осуще-
ствляется методами просвещения, диагностики,
прогноза и целенаправленного воздействия с
целью регулирования явлений школьной жизни
в условиях эксперимента.

На современном этапе развития системы
образования возникает необходимость разра-
ботки программ психологического сопровож-
дения реализации инновационной деятельности
в ОУ. Программа психологического сопровож-
дения инновационной деятельности в образова-
тельном учреждении, в сущности, сама являет-
ся программой эксперимента, поэтому должна
быть структурно представлена следующими
компонентами:
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Название программы.
Авторы и исполнители программы.
Актуальность программы, исходные поло-

жения.
Цель и задачи программы.
Объект и предметы психологического со-

провождения.
Методы реализации (в том числе психоди-

агностический инструментарий).
Критерии оценки ожидаемых результатов,

прогноз возможных негативных психологиче-
ских последствий внедрения инновации и спо-
собы их предупреждения и нивелирования.

Признаки или параметры, на основании ко-
торых производится оценка эффективности
реализации программы.

Сроки и этапы реализации программы.
Содержательная, организационная и др. мо-

дели деятельности по реализации программы.
План-сетка конкретных мероприятий.
В ИРОСТ Курганской области был органи-

зован временный научно-исследовательский
коллектив, целью которого стала разработка
методических рекомендаций для педагогов-
психологов по проблеме «Психологическое со-
провождение инновационной деятельности в
ОУ». Усилия творческой группы были сосредо-
точены на следующих направлениях:

- разработка методических рекомендаций
для педагогов-психологов по проблеме психо-
логического сопровождения инновационной
деятельности в ОУ;

- разработка пакета диагностических ме-
тодик для отслеживания психологической
безопасности и эффективности реализации ин-
новационной деятельности.

В представленных методических рекомен-
дациях  раскрываются основные направления
деятельности педагога-психолога на разных
этапах эксперимента, раскрыты технологии
психологического сопровождения, предложен
конкретный диагностический инструментарий
[2]. Использование методических рекоменда-
ций позволит педагогу-психологу найти свое
место в системе инновационной деятельности
ОУ, реализуя собственную концептуальную
модель психологической поддержки в аспекте
актуальной для образовательного учреждения
идеи.

С целью повышения квалификации педаго-
гов-психологов по проблеме психологического

сопровождения инновационной деятельности в
образовательном учреждении кафедрой психо-
логии и здоровьесбережения ИРОСТ регулярно
проводятся курсы, в рамках которых слушате-
лями разрабатываются программы психологи-
ческого сопровождения инновационной дея-
тельности в конкретных ОУ. В помощь специа-
листам разработан электронный учебник.

Еще в ноябре 2008 года на базе ИРОСТ со-
стоялась областная научно-практическая кон-
ференция «Психологическое сопровождение
инновационной деятельности в образователь-
ном учреждении», где были обобщены первые
достижения в решении психологических про-
блем, возникающих в образовательном учреж-
дении в условиях инновационной деятельности.

Сегодня в образовательных учреждениях
Курганской области имеется разнообразный и
значимый опыт, как психологического сопро-
вождения инновационных педагогических про-
ектов, так и реализации нововведений собст-
венно психологической проблематики.

В числе значимых достижений в реализа-
ции психологического сопровождения иннова-
ционных проектов в образовательных учрежде-
ниях следует отметить создание системы пси-
хологического мониторинга эффективности
инновационной деятельности, учитывающего
как общие, так и частные психологические по-
казатели. Разнообразны формы и методы рабо-
ты педагога-психолога с педагогическим кол-
лективом и отдельными педагогами, реали-
зующими инновационные проекты.

Активное включение педагогов-психологов
в сопровождение инновационных педагогиче-
ских проектов способствует обновлению со-
держания педагогических экспериментов обла-
стного уровня. Так, сегодняшние областные
инновационные площадки имеют в своей
структуре обязательный модуль (программу)
психологического сопровождения вводимых
инноваций, что обеспечивает психологическую
безопасность экспериментальной деятельности
и психологическую комфортность участников
образовательного процесса на разных этапах
эксперимента. Ряд образовательных учрежде-
ний области реализует инновационные проекты
областного уровня с психологической пробле-
матикой.  Так,  на базе МОУ «СОШ № 52»,
МОУ «Гимназия № 57», ГОУ КОЦ ДОД г. Кур-
гана,  МОУ «СОШ № 2»  г.  Шадринска,  МОУ
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«Сумкинская СОШ» Половинского района
функционируют областные пилотные площад-
ки;  на базе ГОУ СПО «Куртамышское педаго-
гическое училище» – областная внедренческая
площадка; на базе МОУ «Брылинская СОШ»

Каргапольского района – областная стажерская
площадка. Разнообразна психологическая про-
блематика инновационной деятельности на
вышеназванных областных инновационных
площадках:

№ Образовательное учреждение Тема инновационной деятельности
1 МОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 52» г. Кургана
Формирование психологического здоровья обучаю-
щихся средствами комнаты психологической разгрузки

2 МОУ «Гимназия № 57» г. Кур-
гана

Мониторинг психофизиологического состояния обу-
чающихся

3 ГОУ КОЦ ДОД г. Кургана Психолого-педагогическая поддержка развития лично-
сти одаренных детей и детей с повышенной мотивацией
обучения

4 МОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 2»  г.  Шад-
ринска

Развитие личности одаренных детей в условиях ОУ
средствами социального взаимодействия

5  ГОУ СПО «Куртамышское пе-
дагогическое училище»

Деятельность студенческого консультативно-
психологического центра как условие оптимизации со-
циально-психологического климата в коллективе

6 МОУ «Брылинская СОШ» Кар-
гапольского района

Школа психологического комфорта

7 МОУ «Сумкинская СОШ» По-
ловинского района

Школа социально-психологической поддержки

Рис. 2. Образовательные учреждения, реализующие инновационные проекты

Обобщению и распространению инноваци-
онного опыта педагогов-психологов способст-
вуют также конкурсы и фестивали профессио-
нального мастерства.

Так, на городском конкурсе «Лучший ка-
бинет психолога в сопровождении инноваци-
онного проекта ДОУ» высокий уровень про-
фессионализма в реализации сопровождения
педагогических экспериментов показали 10 пе-
дагогов-психологов дошкольных образователь-
ных учреждений г. Кургана. На городском Фес-
тивале психологических идей «Признание»
оригинальными профессиональными находка-
ми поделились более 30 педагогов-психологов.

В качестве наиболее значимых проблем в
реализации психологического сопровождения
инновационной деятельности в образователь-
ных учреждениях сегодня можно выделить
следующие:

- содержание и организация психологи-
ческой экспертизы (экспертной деятельности
педагога-психолога) на разных этапах реализа-
ции инновационных педагогических проектов;

- технологии психологического консал-
тинга участников образовательного процесса в
условиях инновационной деятельности.

Данным проблемам были посвящены кур-
сы повышения квалификации в ИПКиПРО
«Организация консультативной и экспертной
деятельности педагога-психолога в ОУ».

В настоящее время наиболее актуальными
проблемами, требующими инновационного
подхода, являются:

1) психологическое сопровождение профес-
сионального самоопределения обучающихся;

2) психологическое сопровождение реали-
зации индивидуальных образовательных, вос-
питательных и иных программ;

3) психологическое обеспечение работы с
детьми группы риска и с детьми с особыми об-
разовательными потребностями;

4) психологическая поддержка интеллекту-
ального и личностного развития одаренных детей
и детей с повышенной мотивацией обучения;

5) психологическое сопровождение иссле-
довательской деятельности обучающихся.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ
И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ НОВОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА

Ильина А.В.

Аннотация. В статье рассматриваются
особенности организации проектной и иссле-
довательской деятельности школьников в ус-
ловиях введения нового образовательного
стандарта.

The main aspects of project and research ac-
tivities’ organization of the pupils in terms of
bringing in a new educational standard are shown
in this article.

Ключевые слова: новый образовательный
стандарт, проектная и исследовательская
деятельность, основная образовательная про-
грамма основного общего образования.

New educational standard; project and re-
search activities; basic educational program of
basic general education.

Современное общество стоит на пороге но-
вой эпохи, когда информация и знания стано-
вятся важными факторами успеха человека.  В
связи с этим новые цели образования предпола-
гают формирование творчески активной лично-
сти, способной к постоянному саморазвитию,
самосовершенствованию, к самостоятельному
поиску способов своей деятельности. Сегодня
качество образовательного процесса во многом
определяется тем, в какой степени обучающий-
ся является субъектом познания, проявляя в
процессе обучения активность и познаватель-
ную самостоятельность. Соответственно в рам-
ках новой образовательной парадигмы, обу-
словленной помимо всего прочего введением в
образовательную систему новых образователь-
ных стандартов, происходит разработка инно-
вационных технологий обучения, направлен-
ных на развитие данных качеств личности.

Особое значение в рассматриваемом про-
цессе отводится проектной и исследователь-
ской деятельности обучающихся, которая свя-
зана с формированием и развитием у них таких
личностных характеристик, как активность,
самостоятельность, умение учиться и приме-

нять полученные знания в практической дея-
тельности.

В данной ситуации организация проектной
и исследовательской деятельности обучающих-
ся в образовательном учреждении связана с
созданием таких условий, при которых уча-
щиеся:

- самостоятельно приобретают недос-
тающие знания из разных источников;

- учатся пользоваться приобретенными
знаниями для решения познавательных и прак-
тических задач;

- приобретают коммуникативные умения,
работая в различных группах (вести дискуссию,
отстаивать свою точку зрения, уважительно
относиться к чужому мнению);

- развивают исследовательские умения,
связанные с выявлением проблемы, сбором,
обобщением и анализом информации, построе-
нием гипотезы, наблюдением и экспериментом;

- развивают системное мышление.
Заметим, что учащиеся начальной школы,

переходящие на ступень основного общего об-
разования, уже приходят с определенным бага-
жом – у них должны быть сформированы сле-
дующие универсальные учебные действия, на-
прямую соотносящиеся с теми ориентирами,
которые определяет само проектное обучение
по своей сути:

- планирование, контроль и оценка своей
деятельности;

- умение ставить и формулировать про-
блему и, соответственно, определять оптималь-
ные способы ее разрешения;

- умение работать в малых группах;
- умение фиксировать информацию об

окружающем мире с помощью инструментов
информационно-коммуникационных техноло-
гий и обмениваться ею в образовательном про-
цессе;

- умение осуществлять расширенный по-
иск информации, в том числе с использованием
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ресурсов Интернет, и представлять ее средст-
вами ИКТ в различных видах.

Указанные универсальные учебные дейст-
вия на ступени основного общего образования
получают свое дальнейшее развитие и детали-
зируются в требованиях к результатам освое-
ния обучающимися основной образовательной
программы школы, отраженных в федеральном
государственном образовательном стандарте
основного общего образования.

В частности, если говорить о метапредмет-
ных результатах освоения основной образова-
тельной программы основного общего образо-
вания, то они должны отражать следующие
умения, которые так или иначе связаны непо-
средственно с проектной и исследовательской
деятельностью:

1) умение самостоятельно определять цели
своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учебе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;

2) умение самостоятельно планировать пу-
ти достижения целей, в том числе альтернатив-
ные, осознанно выбирать наиболее эффектив-
ные способы решения учебных и познаватель-
ных задач;

3) умение соотносить свои действия с пла-
нируемыми результатами, осуществлять кон-
троль своей деятельности в процессе достиже-
ния результата, определять способы действий в
рамках предложенных условий и требований,
корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;

4) умение оценивать правильность выпол-
нения учебной задачи, собственные возможно-
сти ее решения;

5) владение основами самоконтроля, само-
оценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познаватель-
ной деятельности;

6) умение организовывать учебное сотруд-
ничество и совместную деятельность с учите-
лем и сверстниками; работать индивидуально и
в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и
учета интересов; формулировать, аргументиро-
вать и отстаивать свое мнение;

7) умение осознанно использовать речевые
средства в соответствии с задачей коммуника-

ции для выражения своих чувств, мыслей и по-
требностей; планирования и регуляции своей
деятельности; владение устной и письменной
речью, монологической контекстной речью и пр.

Соответственно для достижения данных
результатов, а также с целью профессиональ-
ной ориентации обучающихся и дальнейшей их
самореализации на ступени среднего (полного)
общего образования, в школе необходимо ор-
ганизовать проектную и учебно-иссле-
довательскую деятельность как формы сотруд-
ничества участников образовательного процес-
са. Раскрывая содержательные аспекты рас-
сматриваемых видов деятельности целесооб-
разно развести данные понятия и определить их
сущностные характеристики.

В современной науке под исследователь-
ской деятельностью принято понимать дея-
тельность учащихся, которая:

- связана с решением творческих, иссле-
довательских задач с заранее неизвестным ре-
шением;

- предполагает наличие основных этапов,
характерных для исследования в научной сфе-
ре: постановку проблемы (или выделение осно-
вополагающего вопроса), изучение теории, свя-
занной с выбранной темой, выдвижение гипо-
тезы исследования, подбор методик и практи-
ческое овладение ими, сбор собственного мате-
риала, его анализ и обобщение, собственные
выводы. Такая цепочка является неотъемлемой
принадлежностью исследовательской деятель-
ности, нормой ее проведения.

При этом проектная деятельность учащих-
ся рассматривается как совместная учебно-
познавательная, творческая или игровая дея-
тельность учащихся, имеющая общую цель,
согласованные методы, способы деятельности,
направленная на достижение общего результата
деятельности. Непременным условием проект-
ной деятельности является наличие заранее вы-
работанных представлений о конечном продук-
те деятельности, этапов проектирования (выра-
ботка концепции, определение целей и задач
проекта, доступных и оптимальных ресурсов
деятельности, создание плана реализации про-
екта) и реализации. Проектная деятельность
обладает характерными для любого типа дея-
тельности атрибутами – прежде всего культу-
рой деятельности, определяемой традициями,
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ценностями, нормами, образцами. Естественно,
что на разных этапах проектов необходимо ре-
шать исследовательские задачи, иначе проект
отрывается от жизни и становится нереальным.
Но исследование здесь выполняет исключи-
тельно обслуживающие функции.

Таким образом, исходя из терминологиче-
ского поля данных понятий, проектная и учеб-
но-исследовательская деятельность имеют ряд
общих характеристик, среди которых можно
выделить:

- практически значимые цели и задачи
учебно-исследовательской и проектной дея-
тельности;

- общие компоненты структуры проект-
ной и учебно-исследовательской деятельности,
а именно: анализ актуальности проводимого
исследования; целеполагание, формулировка
задач, которые следует решить; выбор средств
и методов, адекватных поставленным целям;
планирование, определение последовательно-
сти и сроков работ;  проведение проектных ра-
бот или исследования; оформление результатов
работ в соответствии с замыслом проекта или
целями исследования; представление результа-
тов в соответствующем использованию виде;

- компетентность в выбранной сфере ис-
следования, творческую активность, собран-
ность, аккуратность, целеустремлённость, вы-
сокую мотивацию.

Но вместе с тем, данные виды деятельно-
сти имеют свою специфику. Так проект, как
результат проектной деятельности обучающе-
гося на ступени основного общего образования,
по мнению разработчиков нового образова-
тельного стандарта, направлен на получение
конкретного запланированного результата, об-
ладающего определёнными свойствами и необ-
ходимого для конкретного использования. В то
время как в ходе исследовательской деятельно-
сти обучающихся организуется поиск в какой-
то области, формулируются отдельные харак-
теристики итогов работ. При этом отрицатель-
ный результат также является результатом дея-
тельности.

Если говорить об основной образователь-
ной программе основного общего образования,
то стоит отметить тот факт, что к компетенции
образовательного учреждения относится проек-
тирование и реализация системы достижения

планируемых результатов. На основе итоговых
планируемых результатов, разработанных на
федеральном уровне, образовательное учреж-
дение самостоятельно разрабатывает:

1) систему тематических планируемых ре-
зультатов освоения учебных программ;

2) программу формирования планируемых
результатов освоения междисциплинарных
программ.

Данные документы являются приложения-
ми к основной образовательной программе об-
разовательного учреждения. Отметим, что про-
грамма формирования планируемых результа-
тов освоения междисциплинарных программ
должна включать описание содержания и орга-
низации работы по формированию:

а) универсальных учебных действий;
б) ИКТ-компетентности учащихся;
в) основ учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности;
г) стратегий смыслового чтения и работы с

информацией.
При этом ведущие целевые установки и ос-

новные ожидаемые результаты формируются в
ходе изучения всех учебных предметов в про-
цессе проектной деятельности, выступающей в
качестве особой формы учебной работы, спо-
собствующей воспитанию самостоятельности,
инициативности, ответственности, повышению
мотивации и эффективности учебной деятель-
ности.

Говоря о формировании метапредметных
результатов, обратим внимание на то, что дан-
ный процесс обеспечивается за счёт базовых
компонентов образовательного процесса –
учебных предметов. При этом объектами оцен-
ки метапредметных результатов в ходе различ-
ных процедур являются:

- способность и готовность к освоению
систематических знаний, их самостоятельному
пополнению, переносу и интеграции;

- способность к сотрудничеству и комму-
никации;

- способность к решению личностно и
социально значимых проблем и воплощению
найденных решений в практику;

- способность и готовность к использова-
нию ИКТ в целях обучения и развития;

- способность к самоорганизации, само-
регуляции и рефлексии.
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Основной процедурой итоговой оценки
достижения метапредметных результатов, по
мнению разработчиков нового образовательно-
го стандарта, может стать защита итогового
индивидуального проекта. Под индивидуаль-
ным итоговым проектом понимают учебный
проект, выполняемый учащимся в рамках одно-
го или нескольких учебных предметов с целью
продемонстрировать свои достижения в само-
стоятельном освоении содержания и методов
избранных областей знаний и/или видов дея-
тельности и способность проектировать и осу-
ществлять целесообразную и результативную
деятельность (учебно-познавательную, конст-
рукторскую, социальную, художественно-твор-
ческую, иную).

К компетенции образовательного учрежде-
ния относится разработка требований к итого-
вому проекту, которые должны отражать во-
просы, связанные с:

- организацией проектной деятельности в
образовательном учреждении;

- определением содержательно-процес-
суальных аспектов проектной деятельности
обучающихся, а именно: определением типов
работ и форм их представления, составом мате-
риалов, которые должны быть подготовлены по
завершению проекта для его защиты;

- механизмом защиты и оценивания вы-
полненного проекта, в том числе определением
критериев и показателей оценки проектной ра-
боты, а также уровне сформированности навы-
ков проектной деятельности.

Таким образом, структура программы «Ос-
новы учебно-исследовательской и проектной
деятельности», которая может быть как отдель-
ным документом, так и составным элементом
программы формирования планируемых ре-
зультатов освоения междисциплинарных про-
грамм, может включать в себя следующие ком-
поненты:

- пояснительную записку, в которой об-
разовательное учреждение определяет цели,
задачи и планируемые результаты учебно-
исследовательской и проектной деятельности;

- организационно-содержательные аспек-
ты данных видов деятельности,  в том числе:
требования к организации, содержанию проек-
тов в зависимости от типов и форм их пред-

ставления; особенности представления индиви-
дуального итогового проекта;

- диагностико-результативный блок, про-
являющийся в критериях оценки проектной
работы; уровнях сформированности навыков
проектной деятельности; описании методик
стартовой диагностики;

- функциональный блок, в котором опи-
сываются условия реализации данных видов
деятельности в образовательном учреждении.

В этом случае организация деятельности
обучающихся по выполнению проекта или
учебного исследования будет включать в себя
три этапа: подготовительный, эксперименталь-
ный и аналитико-результативный, которые
обусловлены структурой данных видов дея-
тельности.

При этом первый этап – подготовительный
– включает изучение и анализ литературы по
проблеме; выбор и теоретическое осмысление
темы; определение исходных позиций; разра-
ботку экспериментальной части; подготовку к
проведению эксперимента.

Второй этап – экспериментальный – связан
с экспериментальной проверкой и уточнением
теоретических положений; реализацией сово-
купности процедур проектной и исследователь-
ской работы.

Третий этап – аналитико-результативный –
предполагает анализ и оценку результатов ра-
боты, её оформление, формулировку выводов и
представление результата деятельности.

При разработке программы «Основы учеб-
но-исследовательской и проектной деятельно-
сти» следует учесть тот факт, что процесс про-
ектирования на ступени основного общего об-
разования осуществляется в несколько стадий.

На переходном этапе в учебной деятельно-
сти обучающихся 5-6-х классов преобладаю-
щим является использование проектных задач.
В этом случае доминирующим фактором явля-
ется то, что проектная задача, представленная
через систему заданий, позволяет задать воз-
можные стратегии ее решения. Таким образом,
проектная задача задает общий способ проек-
тирования с целью получения нового результа-
та. При этом для решения такого типа задачи
школьникам предлагаются все необходимые
средства и материалы,  но,  в тоже время,  у них
формируются такие способности, как:
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- рефлексия, связанная со способностью
обучающегося анализировать сделанное, ви-
деть трудности, ошибки;

- целеполагание, связанное с умением
ставить и удерживать цели;

- планирование;
- моделирование;
- коммуникация, проявляющаяся в уме-

нии обучающегося взаимодействовать при ре-
шении задачи, отстаивать свою позицию, при-
нимать или аргументировано отклонять точки
зрения других.

На этапе самоопределения (7-9 классы) по-
являются проектные формы учебной деятель-
ности, учебное и социальное проектирование.
Отметим, что проектная форма учебной дея-
тельности учащихся представляет собой систе-
му учебно-познавательных, познавательных
действий школьников, осуществляемых под
руководством учителя и направленных на са-
мостоятельный поиск и решение нестандарт-
ных задач (или известных задач в новых усло-
виях) с обязательным представлением резуль-
татов своих действий в виде проекта. Соответ-
ственно проектная деятельность на данном эта-
пе представляет собой особую деятельность,
которая ведет за собой развитие  обучающегося
основной школы.

Согласимся с тем, что проектная деятель-
ность на ступени основного общего образова-
ния представляет собой процесс, локализован-
ный во времени, но имеющий определенную
структуру. При этом, говоря о типологии про-
ектов, в зависимости от предметно-содер-
жательной области можно выделить монопро-
екты и межпредметные проекты, выступающие
в роли интегрирующих факторов, обеспечи-
вающих соблюдение принципа преемственно-
сти в обучении.  В этом случае для рассматри-
ваемых проектов присущи следующие черты:

- ориентация на получение конкретного
результата;

- предварительное описание результата в
виде эскиза в разной степени детализации и
конкретизации;

- относительно жесткая регламентация
срока достижения результата;

- предварительное планирование дейст-
вий по достижению результата;

- планирование во времени с конкретиза-
цией результатов отдельных действий, обеспе-
чивающих достижение общего результата про-
екта;

- выполнение действий и их одновремен-
ный мониторинг и коррекция;

- получение продукта проектной дея-
тельности, его соотнесение с исходной ситуа-
цией проектирования, анализ новой ситуации.

В заключение отметим, что организация
успешной проектной и учебно-исследо-
вательской деятельности обучающихся на сту-
пени начального общего образования предпо-
лагает:

1) наличие задачи, требующей интегриро-
ванного знания, исследовательского поиска для
ее решения;

2) наличие практической, теоретической
или социальной значимости предполагаемых
результатов;

3) возможность самостоятельной  работы
учащихся в различных формах (индивидуаль-
ной, парной, групповой);

4) структурирование содержательной час-
ти проекта;

5) использование исследовательских ме-
тодов, предусматривающих определенную по-
следовательность действий:

- определение проблемы и вытекающих
из нее задач на основе использования в ходе
совместного исследования методов «мозговой
атаки», «круглого стола» и пр.;

- выдвижение гипотезы их решения;
- обсуждение методов исследования;
- обсуждение способов оформления ко-

нечных результатов (презентаций, защиты,
творческих отчетов, просмотров и пр.);

- сбор, систематизация и анализ полу-
ченных данных;

- подведение итогов, оформление резуль-
татов, их презентация;

- выводы, выдвижение новых проблем
исследования.

6) представление результатов выполнен-
ных проектов в виде  материального продукта
(видеофильм, альбом, компьютерная програм-
ма, альманах, доклад, стендовый доклад и т.п.).

Выбор тематики проектов в разных ситуа-
циях может быть различным и определяется
образовательным учреждением.
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Жукова Е.Ю.

Аннотация. В статье рассматриваются
вопросы, касающиеся воспитания у учащихся
ценностного отношения к воинскому долгу как
содействие в достижении национального вос-
питательного идеала, провозглашенного и за-
крепленного в Федеральном государственном
стандарте общего образования.

The article discusses the education of the
students’ valuable attitude to military duty as the
assistance to achieve national educational ideal,
proclaimed and enshrined in the federal state
standard of general education.

Ключевые слова: ценностное отношение,
воинский долг, национальный воспитательный
идеал, гражданская идентичность
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В педагогической практике всегда сущест-
вовали и существуют школы, которые в любых
условиях успешно решали свою главную зада-
чу: социализацию воспитанников, создание им
условий социальной защищенности, предостав-
ление им возможностей самореализации как в
школе, так и в последующей жизни. Одной из
таких задач школы и является подготовка
юношей к выполнению своего гражданского
воинского долга.

Каждые полгода в армейский строй влива-
ются тысячи юношей. Их надо в короткий срок
обучить, воспитать и приобщить к суровому
мужскому долгу, который в нашей Конститу-
ции, определяется словом «священный». Но ни
один офицерский корпус не справится со своей
педагогической задачей, если семья, общество,
школа, пресса, телевидение, радио не будут
ежедневно создавать атмосферу созидательной
любви к тому, что Пушкин называл «воинст-
венным повиновением», не будут воспитывать
добровольное стремление к самоограничению,
прививать умение повелевать и подчиняться.

В нашей армии достаточно много недос-
татков, которые необходимо незамедлительно
устранить. Армия должна меняться. Эти недос-

татки, как правило, результат наших общих не-
доработок. Если в школе, техникуме, институ-
те, обладая и временем, и всеми средствами
воздействия, не воспитали в душе молодого
человека высоких чувств, называемых патрио-
тизмом, если не воспитали в нём трудолюбия,
стойкости, дисциплинированности, надо иметь
мужество спрашивать с себя. Нельзя думать,
что, надев военную форму, парень, будто по
волшебству, освобождается от всего дурного,
от накипи бездуховности, безответственности.

Любовь к своей армии, верность её тради-
циям есть самый верный признак здоровья на-
ции. Нападки на армию начинаются всегда, ко-
гда хотят скрыть и не трогать более глубокие
пороки общества.

В последнее время всё чаще можно услы-
шать в адрес нашей, ещё вчера самой могучей и
мужественной армии в мире, много несправед-
ливых и обидных слов. Однако, вспомним из-
вестное изречение Наполеона: «Тот, кто не хо-
чет кормить свою армию,  обречён в недалёком
будущем кормить армию чужую».

Чрезвычайно сложные социально-экономи-
ческие процессы в стране привели к изменению
ценностных ориентаций молодежи, деформиро-
вали ранее существовавшие убеждения и взгля-
ды. Размытость понятий «долг», «честь», «досто-
инство», резко упавший престиж воинской служ-
бы внесли свой негативный вклад в морально-
психологическое состояние школьников.

В последнее время у большинства совре-
менных молодых людей зреют антиармейские
настроения. В этих условиях система военно-
патриотического воспитания, уходящая корня-
ми в историю вооруженной борьбы, не удовле-
творяет современным требованиям подготовки
будущих воинов, защитников Родины. Переход
бывших школьников в сферу реальной воин-
ской деятельности приводит к глубоким изме-
нениям в их представлениях, ценностных ори-
ентациях, психологических качествах. Система
военно-патриотического воспитания в средней
общеобразовательной школе ориентирована в
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основном на формирование определённых зна-
ний и опыта деятельности, взятого из конкрет-
ных областей воинской деятельности. Совре-
менный старшеклассник, прослушав курс основ
безопасности жизнедеятельности (курс допри-
зывной подготовки) владеет знаниями об орга-
низации службы войск, обязанностях должно-
стных лиц, воинских ритуалах и символике. Он
обладает определёнными навыками обращения
с оружием, основами строевой и физической
подготовки. Вместе с тем, не всегда уровень
подготовки будущего воина адекватен требова-
ниям к личности защитника Родины, подготов-
ленного к выполнению им своего конституци-
онного долга.  В настоящее время,  когда из
учебно-воспитательного процесса общеобразо-
вательной школы изъята начальная военная
подготовка, а курс основ безопасности жизне-
деятельности явно недостаточен, становится
необходимой разработка педагогических основ
формирования готовности старшеклассников к
выполнению своего гражданского воинского
долга всеми возможными средствами и мето-
дами учебно-воспитательной работы.

Поэтому необходимо исследование целе-
вых, содержательных и процессуальных аспек-
тов военно-патриотического воспитания на ос-
нове инвариантных характеристик воинской
деятельности, формирующих качества патрио-
та, гражданина, защитника Отечества.

Изучение реальной подготовленности вы-
пускников школ к воинской службе показало,
что педагогический процесс целесообразно
строить на основе не только актуальной моде-
ли, ориентированной на всеобщую воинскую
обязанность, но и перспективной модели про-
фессионализации армии, переход на качествен-
ные параметры оборонного строительства.
Вместе с тем, сфера воинской деятельности ос-
таётся объектом интереса старшеклассников,
желающих посвятить себя службе в армии.  Ре-
зультаты опроса, проведенного среди старше-
классников в школах Челябинской области (оп-
рошенных 140 человек) с целью изучения их
отношения к выполнению гражданского воин-
ского долга, дали следующие результаты:

7  %  –  систематически готовили себя к
предстоящей воинской службе в военно-
патриотических молодежных и детских объе-
динениях (кружки, клубы, секции);

21  %  –  категорически не желали идти на
службу;

39  %  –  отметили,  что пойдут в армию со
слабой подготовкой;

остальные 33 % показали, что будущая
служба в армии представляется для них откло-
нением от жизненного пути.

Социально-педагогический анализ реаль-
ной подготовленности старшеклассников к
службе в армии позволяет выделить следующие
причины такого состояния:

- несовершенность системы военно-
патриотического воспитания;

- неэффективность форм и методов работы;
- слабое развитие в коллективах школь-

ников основ самоуправления, самоорганизации;
- недостаточная научно-методическая

подготовленность педагогов, слабая координа-
ция военно-патриотической работы школы с
организациями Российского Оборонного Спор-
тивно-технического Общества, военно-патрио-
тическими объединениями, спортивными клу-
бами, войсковыми частями, военно-учебными
заведениями и др.;

- недостаточнее информационное обес-
печение о характере и особенностях воинского
труда, воинских специальностей;

- феминизация педагогических коллекти-
вов общеобразовательных школ;

- учебно-материальная база школ, финан-
сирование по остаточному принципу учрежде-
ний образования, не позволяет оптимально ре-
шать задачи подготовки защитников Родины;

- родители учащихся не всегда являются
активными союзниками и помощниками школы
в обучении и воспитании их собственных де-
тей; эта негативная тенденция нередко распро-
страняется и на военно-патриотическое воспи-
тание школьников.

Как далеко зашло в настоящее время фор-
мирование негативного отношения к армии,
военному делу, подготовке к защите Родины?

В современных условиях закономерно
встаёт вопрос о необходимости получения оп-
тимальных результатов в подготовке школьни-
ков к защите Отечества. Но логика получения
оптимальных, заранее планируемых результа-
тов в любой социальной области такова, что
подводит к единственному выводу: получить
такие результаты можно лишь в том случае,
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если мы реально управляем тем или иным со-
циальным процессом.

В настоящее время государственная поли-
тика вновь обратилась к необходимости воспи-
тания у молодого поколения любви к своей Ро-
дине и готовности ее защищать. В сложных
экономических и социальных условиях, при
противоречивости процессов глобализации и
национального самоопределения, в российском
обществе постепенно вырабатывается новая
национальная идея. Однако потребуется еще
много времени, прежде чем будет сформулиро-
ван подход к патриотическому воспитанию,
который примет и будет использовать школа.
Педагогами, родителями, всеми причастными к
работе с детьми и молодежью специалистами
ощущается необходимость поиска нового со-
держания патриотического воспитания, новых
оптимальных форм и методов такой работы.

В отечественной педагогической науке по-
следних десятилетий патриотическое воспита-
ние рассматривалось в рамках идейно-патрио-
тического (Ю. К. Бабанский, Л. P. Болотина, П.
В. Конаныхин, О. И. Павелко, Л. Ф. Спирин и
др.), нравственного (Н. И. Болдырев, Л. И. Ми-
щенко,  И.  Т.  Огородников,  Н.  Е.  Щуркова и
др.), гражданского воспитания (Е. В. Бондарев-
ская, О. С. Газман, Б. Т. Лихачев, И. П. Подла-
сый,  В.  А.  Сластенин и др.)  и как самостоя-
тельное направление (Т. А. Ильина, Н. В. Ип-
политова, В. А. Караковский, И. Ф. Харламов и
др.). Патриотическое воспитание предполагает
формирование таких качеств личности, как лю-
бовь к Родине, бережное отношение к отечест-
венной истории и культуре, готовность защи-
щать интересы своей страны.  В системе ком-
мунистического воспитания патриотическое
воспитание рассматривалось в неразрывной свя-
зи с интернациональным. Изменившиеся соци-
ально-политические условия потребовали пере-
смотра определившейся системы патриотиче-
ского воспитания. Очевидно, что складывается
социальный заказ современного общества на
новую систему патриотического воспитания.

В современной личностно ориентирован-
ной парадигме педагогики содержанием воспи-
тания становятся ценностные отношения. Ис-
следованием ценностной проблематики с сере-
дины 20 века в отечественной науке занима-
лись Б. Г. Ананьев, Т. К. Ахаян, Б. М. Бим-Бад,
М. В. Богуславский, З. И. Васильева, Б. С. Гер-

шунский, В. И. Гинецинский, О. Г. Дробниц-
кий, А. Г. Здравомыслов, П. Р. Игнатенко, М. Г.
Казакина, А. В. Кирьякова, А. И. Кравченко,
Г. Б. Корнетов, Т. Н. Мальковская, B. C. Мер-
лин, А. А. Ручка, В. А. Сластенин, В. А. Сухо-
млинский,  В.  П.  Тугаринов,  В.  А.  Ядов и др.
Педагоги создавали классификационные моде-
ли ценностей, определяемые в качестве содер-
жательной основы воспитания (В. А. Караков-
ский,  А.  В.  Кирьякова,  Н.  Д.  Никандров,  P.  M.
Рогова); изучали сензитивность личности к
присвоению ценностей на различных этапах
онтогенеза (Л.  И.  Божович,  М.  С.  Каган,  Л.  И.
Рувинский), определяли пути и способы фор-
мирования ценностного отношения (Е. В. Бон-
даревская, А. В. Кирьякова, Б. С. Круглов, Н. Е.
Щуркова). В новой парадигме педагогики це-
лью воспитания не может оставаться формиро-
вание неких специальных патриотических ка-
честв личности. Качества – это следствие суще-
ствующего у личности социального опыта от-
ношений и только устойчивые отношения, по-
стоянно проявляя себя, могут выступать каче-
ственными характеристиками. Следовательно,
рождается понимание цели патриотического
воспитания школьников как организации ста-
новления ценностного отношения к Родине,
высшим проявлением которого будет патрио-
тизм. Учащихся школы отличает еще недоста-
точный уровень социального опыта для прояв-
ления зрелого патриотизма. Патриотическое
чувство рождается и развивается в течение всей
жизни и часто существует почти неосознавае-
мым даже у взрослых людей.

Теоретики школьного образования считают
ребенка школьного возраста способным зани-
мать позицию субъекта деятельности и поведе-
ния (Ш. А. Амонашвили, Г. И. Вергелес, Н. Ф.
Голованова,  В.  В.  Зайцев,  Л.  H.  Кутергина,  Л.
A.  Матвеева,  Р.  В.  Овчарова,  А.  И.  Раев,  Г.  А.
Цукерман,  Н.  Е.  Щуркова и др.).  Эта позиция
предполагает, что ребенок способен проявлять
активность и самостоятельность в накоплении
социального опыта отношений, осознавать соб-
ственную позицию, оценивать и корректиро-
вать свою деятельность. Роль организаторов
воспитательного процесса заключается в созда-
нии педагогических условий для накопления
детьми собственного опыта деятельности, вы-
ражающего ценностное отношение к Родине.
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Проведенный анализ научной литературы
показывает, что в педагогике еще недостаточно
изучено понятие «ценностное отношение»,
сущность ценностного отношения к Родине, к
выполнению воинского долга, идет поиск эф-
фективной программы воспитания ценностного
отношения к воинскому долгу в образователь-
ном процессе школы, не определены педагоги-
ческие условия воспитания ценностного отно-
шения к воинскому долгу и особенности этого
процесса. Все вышеперечисленные факторы
предопределили выбор проблемы исследования
– воспитания у учащихся кадетских классов
образовательной школы ценностного отноше-
ния к выполнению воинского долга.

Не вызывает сомнений,  что человек как
личность определяется системой его отношений
с миром.  Особое место в этой системе принад-
лежит ценностным отношениям, которые имеют
социально-историческую, культурную обуслов-
ленность и связаны с деятельностью человека по
осознанию значения определенных явлений
действительности для себя как субъекта.

Кардинальные изменения, произошедшие в
конце XX –  начале XXI  века в России во всех
областях жизни, привели к существенным из-
менениям аксиологической сферы российского
общества и его граждан. Исследователями за-
фиксированы тенденции ослабления россий-
ской идентичности, постепенного отказа обще-
ства от приоритета духовных ценностей в поль-
зу ценностей, ориентирующих на индивидуа-
лизм, экономический расчет и потребление.
Нравственное состояние современного россий-
ского общества, по оценкам специалистов, яв-
ляется негативным (А.  В.  Юревич).  Сложив-
шуюся ситуацию ученые обозначили как ду-
ховный кризис (Л.  П.  Буева,  Т.  И.  Заславская,
Д.  С.  Лихачев и др.), опасность которого видят
в том, что лишенное духовности общество те-
ряет способность поддерживать себя как цело-
стность. Духовный кризис отразился на рос-
сийской семье (исследования ИКСИ РАН вы-
явили сознательное нежелание родителей вос-
питывать у детей необходимые духовные каче-
ства), на системе образования. Единство обра-
зования и духовных ценностей, соответствую-
щее традиционной для российского общества
культурной модели, которой всегда был при-
сущ «напряженный интерес к идеалам и духов-
ным проблемам личности»  (М.  В.  Богуслав-

ский), уступило место их взаимному отчужде-
нию. Между тем вызовы современной цивили-
зации предполагают активное духовное разви-
тие тех,  кому предстоит жить и работать в ус-
ловиях информационного общества.

В условиях глобализации и «открытости»
общества иным системам ценностей актуализи-
руется проблема воспитания человека, способ-
ного нести ответственность за собственный
ценностный выбор. Система ценностей, опре-
деляющая действия западного мира и имеющая
тенденцию к распространению в России, при
возрастающей мощи цивилизации становится
крайне опасной. В связи с этим «формирование
совокупности ценностных основ жизни вырас-
тает в основную проблему современности»
(Н.  Н.  Моисеев),  которую предстоит решать в
первую очередь системе образования. Разрабо-
танный российскими учеными (А. Г. Асмолов,
М. В. Богуславский, А. Я. Данилюк, В. П. Дро-
нов, Л. С. Илюшин, В. В. Козлов, А. М. Конда-
ков, А. А. Кузнецов, В. Р. Кучма, Н. Д. Никанд-
ров,  М.  В.  Рыжаков,  Л.  Н.  Феденко)  Федераль-
ный государственный образовательный стан-
дарт общего образования второго поколения
(2009 г.), впервые включающий в себя «Кон-
цепцию духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России»
(А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тиш-
ков), открывает перспективы решения данной
проблемы. Воспитание школьников обозначено
в документе в качестве приоритетной задачи и
рассматривается как воспитание ценностей,
воспитание отношения человека к миру, себе,
другим (Н. Д. Никандров).

Реформирование содержания образования
и включение в стандарт концепции воспитания
школьников тем более значимо, что в послед-
ние десятилетия наметился существенный раз-
рыв аксиологического и когнитивного компо-
нентов содержания образования, школа стала
рассматриваться прежде всего как транслятор
знаний. Такая дисфункция системы образова-
ния есть отклик на формирующийся рыночный
менталитет, тотальную коммерциализацию и
прагматизацию социокультурного контекста,
что влечет за собой сокращение воспитатель-
ных функций образования (В. А. Руденко),
снижение значимости воспитательной деятель-
ности учителя (О.  В.  Акулова,  С.  А.  Писарева,
Е. В. Пискунова, А. С. Роботова, А. П. Тряпи-
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цына). Педагоги становятся все более «пред-
метно ориентированными» (С. Г. Вершлов-
ский), что означает установку на формирование
у школьников преимущественно познаватель-
ного отношения к миру. Вместе с тем согласно
культурологическому подходу к формирова-
нию содержания образования (В. В. Краевский,
И.  Я.  Лернер,  М.  Н.  Скаткин),  принятому при
разработке стандартов второго поколения, со-
держание образования в школе должно вклю-
чать (помимо знаний, выработанных культу-
рой, опыта осуществления известных культуре
способов деятельности и опыта творческой
деятельности) опыт эмоционально-ценностного
отношения к действительности. В новых стан-
дартах школьного образования это концепту-
альное положение нашло отражение в установ-
ке на достижение «личностных результатов об-
разования», которые связываются с формиро-
ванием системы ценностных отношений уча-
щихся к себе, другим участникам образова-
тельного процесса, самому образовательному
процессу, объектам познания.

Интерес ученых к проблеме формирования
ценностных ориентаций личности проявился в
1980-е–1990-е годы, которые отмечены ростом
количества работ по изучению характера цен-
ностей различных групп населения. Благодаря
проведенным исследованиям доказано, что в
последние два десятилетия произошла серьез-
ная трансформация ценностной сферы граждан
России. На этом фоне стало очевидным недос-
таточное внимание исследователей к проблеме
воспитания школьников. Сегодня стало воз-
можным обращение к проблеме воспитания
ценностных отношений школьников на новом
уровне научного знания, аккумулированного в
философии, психологии, акмеологии, филоло-
гии, педагогике. Кроме того, названная про-
блема относится к числу тех особых проблем,
которые «нуждаются в постоянной обновитель-
ской работе»  (Е.  А.  Климов),  связанной с уче-
том изменений социальной ситуации.

Понятие – ценностное отношение личности
(в частности, ценностное отношение личности
к воинскому долгу) – стало активно использо-
ваться в педагогической литературе с начала
1990-х годов. С развитием аксиологии данное
понятие «потеснило» понятие «ценностные
ориентации», поскольку, по мнению филосо-

фов (М. С. Каган и др.), оно точнее отражает
суть описываемого феномена.

Целью воспитания ценностных отношений
школьников является содействие в достижении
национального воспитательного идеала, про-
возглашенного и закрепленного в государст-
венном образовательном стандарте.

Сегодня в основе разработки стандарта
общего образования лежит представление об
образовании именно как ключевом институте
социализации личности, обеспечивающем при-
общение нового поколения детей, подростков и
молодежи к базовым ценностям отечественной
и мировой культуры, формирование граждан-
ской идентичности и солидарности общества;
овладение универсальными способами приня-
тия решений в различных социальных и жиз-
ненных ситуациях на разных этапах возрастно-
го развития личности; снижение вероятности
рисков социальной дезадаптации и нарушений
здоровья подрастающих поколений.

Ценностные ориентиры методологии обра-
зования как ведущей социальной деятельности
общества позволяют в контексте проектирова-
ния стандартов осуществить формирование
гражданской, этнокультурной и общечеловече-
ской идентичности через разработку нового
поколения образовательных программ (А. Г.
Асмолов).

Это позволяет перейти от административ-
но-территориальной систематизации компо-
нентов стандартов образования на федераль-
ный, региональный и школьный компоненты
стандартов и раскрыть реальные ценностные
установки образования, на достижение которых
и должны быть направлены программы.

В условиях роста социального разнообра-
зия в стране перед системой образования все
более рельефно выступают задачи обеспечения
консолидации различных слоев гражданского
общества, уменьшения социальной напряжен-
ности между представителями различных кон-
фессий и национальных культур.

А. Г. Асмолов (2007) выделяет следующие
основные задачи стратегии социокультурной
модернизации образования, без решения кото-
рых будут нарастать социальные риски в про-
цессе общественного развития страны.

Необходимой составляющей стандартов
общего образования второго поколения должна
стать Программа формирования гражданской
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идентичности личности, конкретизированная в
отношении начальной, основной и полной сту-
пеней образования. Ценностные ориентиры ме-
тодологии образования как ведущей социаль-
ной деятельности общества, обеспечивающей в
контексте проектирования стандартов нового
поколения гармонию общечеловеческой иден-
тичности, гражданской идентичности и этниче-
ской идентичности в процессе становления че-
ловека составляют:

Совокупность программ по формированию
гражданской идентичности, направленных на
формирование идентичности человека как гра-
жданина своей страны, воспитание граждан-
ского патриотизма и любви к Родине (напри-
мер, русский язык как государственный, родная
литература, история Отечества, обществозна-
ние, граждановедение и т.д.);

Совокупность программ по формированию
этнической идентичности и солидарности с
«малой родиной – село, город, регион», на-
правленных на приобщение к национальной
культуре, знание истории родного края и т.п.
(например, национальный язык как родной
язык, краеведение, национальная история, на-
циональная литература и т.д.);

Совокупность программ по формированию
общечеловеческой идентичности, направлен-
ных на приобщение к продуктам мировой куль-
туры и всеобщей истории человечества, обще-
человеческим ценностям, достижениям науки и
техники, роднящих человека со всем человече-
ством (например, математика как универсаль-
ный язык общения, информатика, физика, ок-
ружающий мир, мировая история, мировая ли-
тература, мировая художественная культура,
экономика и т.п.).

Школьное образование призвано работать
как на общенациональную консолидацию на-
родов России, так и на гармонизацию общест-
венных интересов в более широком измерении.
Образование, особенно гуманитарное и соци-
ально-экономическое, является важным факто-
ром формирования нового качества общества,
специфические проблемы которого в условиях
перехода России к правовому государству вы-
званы сменой системы ценностей и социальных
приоритетов. Образование должно стать важ-
нейшим фактором формирования новых жиз-
ненных установок личности.

Разработка стандартов и программ образо-
вательной системы должна быть направлена на
удовлетворение запроса государства и общест-
ва к образовательной системе – формированию
ответственных, уважающих закон граждан и
способствовать реализации приоритетной зада-
чи образования – созданию условий для опти-
мального социально-личностного развития
учащихся.

Внедрение программ формирования граж-
данской идентичности в общеобразовательную
школу позволит обеспечить реализацию основ-
ных требований общества к образовательной
системе:

- формирование гражданской и культурной
идентичности учащихся как граждан России;

- достижение социальной консолидации
и согласия в условиях роста социального, этни-
ческого, религиозного и культурного разнооб-
разия нашего общества на основе формирова-
ния культурной идентичности и общности всех
граждан и народов России;

- духовно-нравственное развитие лично-
сти на основе усвоения общечеловеческих
нравственных норм и ценностей и формирова-
ния моральной компетентности;

- формирование у школьников правовой
культуры и социально-политической компе-
тентности; формирование активной жизненной
позиции, самостоятельности и умения действо-
вать в соответствии с правовой и общественно-
политической системой государства;

- воспитание патриотизма; воспитание
ценностного отношения к воинскому долгу;
воспитание толерантного сознания.
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вать. Ссылки на литературу оформляются в квадратных скобках, помещаются после упоминания в
тексте соответствующего произведения и содержат его номер, а при цитировании – и страницу.
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Например:
Данная проблема рассмотрена в научных исследованиях А. И. Субетто [9, 10].

Ссылка при цитировании:
Как указывает В. А. Сластенин, «профессионализм учителя состоит в том, что педагог владеет

искусством формировать у учащихся готовность к продуктивному решению задач в последующей
системе средствами своего предмета за отведенное на учебный процесс время» [1; с. 48].

Более подробно с оформлением списка литературы Вы можете познакомиться на сайте
www.ipk74.ru в разделе «Научно-теоретический журнал».

11. Требования к иллюстрациям и фотографиям:
11.1. Рисунки помещаются в тексте и высылаются отдельными файлами в формате *.jpeg или

*.bmp с именами согласно нумерации рисунков. Разрешение не менее 300 dpi.
11.2. Все линии и точки на рисунках должны быть четко выражены и при уменьшении не сли-

ваться.
12. Каждая статья сопровождается заявкой, оформленной по следующему образцу:

1. ФИО
1.1. ФИО (на англ.яз)
2. Ученое звание
2.1. Ученое звание (на англ. яз) *
3. Ученая степень
3.1. Ученая степень (на англ.яз)
4. Место работы
4.1. Место работы (на англ.яз)
5. Должность
5.1. Должность (на англ.яз)
6. Индекс, рабочий адрес, телефон
7. Почтовый адрес (с индексом), по кото-

рому будет выслан сборник (просьба
указывать домашний адрес; если при-
водится адрес образовательного учреж-
дения, укажите, пожалуйста, номер ка-
бинета)

8. Мобильный телефон
9. Название статьи
9.1. Название статьи (на англ.яз.)
10. УДК
11. ББК
12. Аннотация (не более 450 знаков

включая пробелы)
12.1. Аннотация (на англ.яз.)
13. Ключевые слова
13.1. Ключевые слова (на англ.яз.)
14. Количество страниц в статье
15. Дата/№ регистрации (заполняется ре-

дакцией)
*Английский считается международным языком для научных публикаций, поэтому информа-

ция в отмеченных полях должна быть приведена на английском языке.

http://www.ipk74.ru/
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Если английский вам совершенно не знаком, то лучше воспользоваться помощью человека,
владеющего языком. Присылать статью без англоязычной версии аннотации не рекомендуется, так
как это увеличит время подготовки статьи к публикации.

Примеры оформления списка цитируемой и используемой литературы
(различных видов изданий)

Монография, книга (один или несколько авторов)
Афанасьев, В. Г. Человек в управлении обществом [Текст] / В. Г. Афанасьев. – М. : Политиз-

дат, 1977. – 382 с.
Колесников, Л. Ф. Эффективность образования [Текст] / Л. Ф. Колесников, В. Н. Турченко, Л.

Г. Борисова. – М. : Педагогика, 1991. – 269 с.
Ильин, В. В. Критерии научности знания [Текст] : монография / В. В. Ильин. – М. : Высш. шк.,

1989.

Учебное пособие, научно-методическое пособие,
методические рекомендации и т.п.

Афонькина,  Ю.  А.  Психология развития:  крат.  курс лекций [Текст]:  учеб.  пособие для слуш.
системы повыш. квалиф. работников образования / Ю. А. Афонькина. – Мурманск: Пазори, 2004.
– 130 с.

Гребенюк, О. С. Введение в деятельность педагога-исследователя [Текст]: науч.-метод. посо-
бие / О. С. Гребенюк, Т. Б. Гребенюк. – Калининград: изд-во КГУ, 1998.

Формирование у учащихся основ знаний по физической культуре [Текст]: метод. рекомендации
/ сост. Л. А. Коровина. – Кемерово: Кемер. обл. ин-т усовершенствования учителей, 1999. – 103 с.

Атлас мира [Карты]:  справочное пособие /  ПКО «Картография»  Роскатографии.  –  М.:  Аст-
рель: АСТ, 2001.

Статья из журнала или научного сборника
Краевский, В. В. Повышение квалификации педагогических кадров [Текст] / В. В. Краевский

// Педагогика. – 1992. – № 7-8. – С. 55-58.
Сагатовский, В. Н. Системная деятельность и ее философское осмысление [Текст] / В. Н. Са-

гатовский // Системные исследования. Ежегодник. – М. : Наука, 1980. – С. 52-68.

Диссертация или ее автореферат
Мочалова, Н. М. Эффективность процесса обучения школьников [Текст] : автореф. дис. … д-

ра пед. наук : 13.00.01 / Н. М. Мочалова. – Казань, 1996. – 42 с.
Сидоркин, А. М. Развитие воспитательной системы школы как закономерный процесс

[Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / А.М. Сидоркин. – М., 1991. – 183 с.

Электронный ресурс
Приоритетный национальный проект «Образование» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://www.ed.gov.ru/priorprojectedu.
О концепции модернизации российского образования на период до 2010 года : приказ Мини-

стерства образования Российской Федерации от 11.02.2002 г. № 393 [Электронный ресурс] // Об-
разование и наука. Нормативно-правовое регулирование образовательной деятельности в РФ. –
М. : Информационные системы и технологии, государственная академия инноваций, 2006.

http://www.ed.gov.ru/priorprojectedu
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ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ:

УДК 001
ББК 74 в

ЛОГИКА РАЗВИТИЯ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ
И ПОСТРОЕНИЕ НАУЧНОЙ ТЕОРИИ

Ильясов Д.Ф.

Аннотация. В статье научная теория рассматривается как результат познания окружаю-
щей действительности и инструмент в получении научного знания. Освещаются предпосылки,
положенные в основу построения научной теории.

Scientific theory is considered as a result of knowledge of reality and a tool in obtaining scientific
knowledge. The article highlights assumptions underlying the construction of a scientific theory.

Ключевые слова: научная теория, классификация теорий, дедуктивные и индуктивные тео-
рии, научная теория как логическая система, структура и функции научной теории, источники
развития научных теорий.

Scientific theory, classification of theories, deductive and inductive theories, scientific theory as a
logical system, structure and function of scientific theory, sources of scientific theories.

Человек, обладая разумом, способен отвлекаться от конкретного созерцания реальной дейст-
вительности. В основе отвлечения, как известно, лежит абстракция, общеизвестное толкование
которой сводится к мысленному отвлечению от тех или иных сторон, свойств или связей предме-
та. В абстрактных суждениях человека появляются выводы, которые несут новые для него знания.
Эти выводы имеют место в какой-то области реальной действительности…….

Литература
1. Баженов, Л. Б. Строение и функции естественнонаучной теории [Текст] / Л. Б. Баженов. –

М.: Наука, 1978.
2. Бурбаки, Н. Элементы математики [Текст] / Н. Бурбаки; пер. с фр. – М. : изд-во иностр. лит.,

1963.
3.  Бочвар,  Д.  А.  К вопросу о парадоксах математической логики и теории множеств [Текст]:

математический сборник / Д. А. Бочвар. – М., 1944. – Т. 15 (47). Вып. 3.



НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ

Научно-теоретический журнал № 2(7)2011

Ответственный за выпуск Д. Ф. Ильясов, А. М. Обжорин
Технический редактор А. М. Обжорин

Дизайн обложки П. В. Федоров

Сдано в набор 24.05.2011. Подписано в печать 24.06.2011.
Формат 60´84 1/8. Бумага офсетная. Гарнитура Times.

Усл. печ. л. 9,38. Тираж 150 экз. Заказ № 812.

Центр оперативной печати ООО «ПРОНТО»
454091, г. Челябинск, ул. Энгельса, 47 а


	
	УДК 908(470)55(073.3)
	ББК 74.262.6
	СИСТЕМА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
	ИНТЕГРИРОВАННЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ КАК ФАКТОР
	РАЗВИТИЯ КРАЕВЕДЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

	
	УДК 37.01
	ББК 74.200
	РОЛЕВАЯ МОДЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ШКОЛЫ-КОМПЛЕКСА


	
	1. Постановление Правительства России от 13 июля 2009 г. № 550 «О конкурсном отборе программ развития университетов, в отношении которых устанавливается категория «национальный университет»» // СПС «Гарант» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.garant.ru
	2. Указ Президента Российской Федерации от 21 октября 2009 г. № 1172 «О создании федеральных университетов в Северо-Западном, Приволжском, Уральском и Дальневосточном федеральных округах» // СПС «Гарант» [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.garant.ru

	
	Рассматривая структуру индивидуального стиля деятельности учителя, А. В. Торхова определяет его как стиль взаимодействия педагога с учениками, который осуществляется с помощью индивидуальных педагогических средств в определенной образовательной среде. На основании сочинений учащихся, автор выделяет следующие стили педагогической деятельности: коммуникатор, просветитель-интел-лигент, организатор-воспитатель, предметник-тренер, учитель-фасилитатор и др. Вместе с тем, автор указывает на необходимость изучения совместимости индивидуального стиля педагогической деятельности учителя и стиля учебной деятельности учащихся [14, с.61].
	Рассматривая структуру индивидуального стиля деятельности учителя, А. В. Торхова определяет его как стиль взаимодействия педагога с учениками, который осуществляется с помощью индивидуальных педагогических средств в определенной образовательной среде. На основании сочинений учащихся, автор выделяет следующие стили педагогической деятельности: коммуникатор, просветитель-интел-лигент, организатор-воспитатель, предметник-тренер, учитель-фасилитатор и др. Вместе с тем, автор указывает на необходимость изучения совместимости индивидуального стиля педагогической деятельности учителя и стиля учебной деятельности учащихся [14, с.61].
	Рассматривая структуру индивидуального стиля деятельности учителя, А. В. Торхова определяет его как стиль взаимодействия педагога с учениками, который осуществляется с помощью индивидуальных педагогических средств в определенной образовательной среде. На основании сочинений учащихся, автор выделяет следующие стили педагогической деятельности: коммуникатор, просветитель-интел-лигент, организатор-воспитатель, предметник-тренер, учитель-фасилитатор и др. Вместе с тем, автор указывает на необходимость изучения совместимости индивидуального стиля педагогической деятельности учителя и стиля учебной деятельности учащихся [14, с.61].



	
	Ключевые слова: самоуправление, теории самоуправления, профессионально значимые личностные ресурсы, учебно-педагогическое взаимодействие

	
	ФИО
	ФИО (на англ.яз)




