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ФИЛОСОФСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

СТАНОВЛЕНИЕ КАФЕДРЫ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КАК 

ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Негізгі сөздер: қалыпты даму, қалыпты 
даму мақсаттары, устойчивое развитие, 
цели устойчивого развития, қалыпты даму 
мүддесіне сай білім беру, экологилық мәде-
ниет, қалыпты даму мәдениеті, өз бетін-
ше оқып білетін ұйым. 

Ключевые слова: устойчивое  развитие, 
цели  устойчивого развития, образование в 
интересах устойчивого развития, кафедра  
устойчивого развития, экологическая куль-
тура, культура устойчивого развития, са-
мообучающаяся организация.

Keywords: sustainable  development, 
sustainable  development  goals, education 
for sustainable  development,  department  
of   sustainable  development, environmental 
culture, sustainable  development culture, self-
learning organization.

Аңдатпа
Автор өзінің мақаласында тұрақты 

даму кафедрасы (жасыл кафедра) 
турасында экологиялық, экономика-
лық және әлеуметтік маңыздылығын 
іске асыратын, білім беру контексін-
де тұрақты даму мақсаттарын іске 
асыруды қамтамасыз етуші ретінде-
гі концептуалды ой-тұжырым жа-
саған. Экологиялық қүрамдас бөлі-
гі қоршаған орта педагогикасы мен 
үздіксіз экологиялық білім беру мен 
ағарту арқылы жүзеге асады. Эко-
номикалық құрамдас бөлігі экологи-
ялық экономика, циклдік экономика, 
білім экономикасы идеяларын жүзе-
ге асыруын көрсеткен. Әлеуметтік 
құрамдас бөлігі бірінші кезекте адам 
денсаулығы мен өмірінің қауіпсізді-
гі проблемаларын пысықтау, оған 
қолайлы қоршаған орта қамтамасыз 
ету, ал білімге қатысты қолайлы білім 
ортасын құру деп атап көрсеткен.  

Аннотация
В статье сделана попытка кон-

цептуального осмысления кафедры 
устойчивого развития («зеленой ка-
федры»)как кафедры, реализующей в 
единстве экологическую, экономиче-
скую и социальную составляющие, и 
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обеспечивающей выполнение целей устойчивого развития в образовательном кон-
тексте. Экологическая составляющая реализуется через педагогику окружающей 
среды и систему непрерывного экологического образования и просвещения. Эконо-
мическая составляющая находит отражение в реализации идей экологической (зе-
леной) экономики, циклической экономики, экономики знаний. Социальная состав-
ляющая включает, в первую очередь, осмысление проблем безопасности и здоровья 
человека, обеспечения его комфортной окружающей средой, а в случае образования 
- комфортной образовательной средой. 

Abstract
The article makes an attempt to conceptually understand the Department of Sustainable 

Development ("Green Chair") as a department, implemented in unity environmental, 
economic, and social components, and ensuring the implementation of the goals of 
sustainable development in the educational context. The environmental component is 
implemented through environmental education and the system of continuous environmental 
education and education. The economic component is reflected in the implementation of 
the ideas of the environmental (green) economy, cyclical economy, knowledge economy. 
The social component includes, first of all, understanding the problems of human safety and 
health, ensuring his comfortable environment, and in the case of education - a comfortable 
educational environment.

В настоящее время человечество подводит итоги достижения Целей развития ты-
сячелетия (ЦРТ) и определяет новые направления Целей устойчивого развития (ЦУР, 
2015г.). Обозначенные на ассамблеи ООН в 2015 году 17 Целей устойчивого развития 
(ЦУР) целесообразно осмыслить в образовательном контексте (см. таблицу №1).

Таблица №1.
Соотнесение целей устойчивого развития и целей образования и просвещения 

в интересах устойчивого развития

ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ

ЦЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОСВЕЩЕНИЯ 
В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

1.Повсеместная ликвидация нищеты во 
всех ее формах.

1.Создание доступной образовательной среды для всех категорий 
обучающихся (бесплатное образование в рамках действующих 
ФГОС, расширение бесплатного дополнительного образования, 
реализация концепции инклюзивного образования и др.).

2.Ликвидация голода, обеспечение про-
довольственной безопасности и улучше-
ние питания, содействие устойчивому 
развитию сельского хозяйства.

2.Создание условий для выполнения социальных стандартов в си-
стеме образования и просвещения (например, проект «Здоровое 
питание» и др.).

3.Обеспечение здорового образа жизни и 
содействие благополучию для всех в лю-
бом возрасте.

3.Развитие здоровьесозидающего образования и просвещения на 
всех уровнях и этапах непрерывного образования и просвещения 
(например, проекты «Здоровая школа», «Здоровый детский сад», 
«Здоровый вуз» и др.).
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4.Обеспечение всеохватного и справедли-
вого качественного образования и поощ-
рение возможности обучения на протяже-
нии всей жизни для всех.

4.Модернизация системы непрерывного экологического образова-
нияи просвещения и становление образования в интересах устой-
чивого развития.

5.Обеспечение гендерного равенства и 
расширения прав и возможностей всех 
женщин и девочек.

5.Использование гендерного подхода в технологическом про-
странстве образования и просвещения в интересах устойчивого 
развития.

6.Обеспечение наличия и рациональное 
использование ввозных ресурсов и сани-
тарии для всех.

6.Гуманитарная экспертиза вводимых в образовании и просвеще-
нии  педагогических (образовательных) инноваций, научное обос-
нование и обновление СанПинов с учетом требований «озелене-
ния образовательных программ», внедрения принципов «зелено-
го» дизайна и др.

7.Обеспечение доступа к недорогостоя-
щим, надежным, устойчивым и совре-
менным источникам энергии для всех.

7.Организация условий для внедрения систем энергосбережения 
и ресурсосбережения в образовательных и просветительных ор-
ганизациях (элементы экологического менеджмента), информиро-
вание о перспективах водородной энергетики, энергетики термоя-
дерного синтеза.

8.Содействие неуклонному, всеохватно-
му и устойчивому экономическому росту, 
полной и производственной занятости и 
достойной работе для всех.

8.Создание условий для реализации идеологии и моделей «зеле-
ной экономики» экономики знаний, предполагающей ориентацию 
профессионального образования на профессии будущего.

9.Создание прочной инфраструктуры, 
содействие обеспечению всеохватной и 
устойчивой индустриализации и внедре-
нию инноваций.

9.Ресурсное обеспечение инновационного развития системы обра-
зования и просвещения(кадровое, учебно-методическое, матери-
ально-техническое, информационное) (реализация проектов «Ин-
формационная дидактика», «Электронные учебники», «Информа-
ционная безопасность» и др.

10. Снижение уровня неравенства внутри 
стран и между ними.

10.Создание условий и механизмов управления инновационными 
изменениями в образовательных и просветительных организаци-
ях по результатам мониторинга их деятельности по реализации 
ФГОС и социальных стандартов.

11.Обеспечение открытости, безопасно-
сти, жизнестойкости и устойчивости го-
родов и населенных пунктов.

11.Создание открытой безопасной здоровьесозидающей инфор-
мационно насыщенной образовательной среды образовательной 
организации (района, города, страны).

12.Обеспечение рациональных моделей 
потребления и производства.

12.Перенесение идеологии рациональных моделей потребления 
и производства в сферу образования и просвещения (переход от 
потребления знаний к производству новых знаний (продуктов), 
экономика знаний и др.).

13.Принятие срочных мер по борьбе с из-
менением климата и его последствиями.

13.Ориентация содержания примерных образовательных про-
грамм по новым ФГОС на изучение глобальных проблем совре-
менного мира, включая глобальные экологические проблемы, в 
том числе и проблему изменения климата; проведение массового 
всеобуча по указанным проблемам.

14.Сохранение и рациональное использо-
вание океанов, морей и морских ресурсов 
в интересах устойчивого развития.

14.Использование ресурсосберегающих технологий в обеспече-
нии жизнедеятельности образовательных организаций, изучение 
вопросов водной экологии и формирование компетенций по обес-
печению экологической безопасности.

15.Защита, восстановление экосистем 
суши и содействие рациональному ис-
пользованию, рациональное управление 
лесами, борьба с опустыниванием, пре-
кращение и обращение вспять деграда-
ции земель и прекращение процесса утра-
ты биологического разнообразия.

15.Ориентация содержания примерных образовательных про-
грамм по новым ФГОС, на изучение вопросов рационального при-
родопользования, экономики природопользования, биологичес-
кого разнообразия как необходимых слагаемых устойчивого раз-
вития территорий, проведение массового всеобуча по указанным 
проблемам.
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16.Содействие построению миролюби-
вых и открытых обществ в интересах 
устойчивого развития, обеспечение до-
ступа к правосудию для всех и создание 
эффективных, подотчетных и основан-
ных на широком участии учреждений на 
всех уровнях.

16.Содействие организации экологических общественных органи-
заций и волонтерского движения на всех ступенях непрерывного 
образования и просвещения, например школьников, студентов, пе-
дагогов, ученых и др.

17.Укрепление средств достижения 
устойчивого развития и активизация ра-
боты механизмов глобального партнер-
ства в интересах устойчивого развития.

17.Расширение пространства международного сотрудничества в 
области образования и просвещения в интересах устойчивого раз-
вития.

Цель № 4 «Обеспечение всеохватного 
и справедливого качественного образова-
ния и поощрение возможности обучения 
на протяжении всей жизни для всех» мо-
жет рассматриваться и как самостоятель-
ное направление образования в интересах 
устойчивого развития [1,2].

В этом отношении кафедра педагогики 
окружающей среды, безопасности и здо-
ровья человека Санкт-Петербургской ака-
демии постдипломного педагогического 
образования (СПб АППО) может рассма-
триваться как модель кафедры устойчиво-
го развития, «зеленой» кафедры. 

В научно-исследовательской деятельно-
сти кафедры приоритет отдается осмысле-
нию феномена образовательной экосисте-
мы как системы устойчивого развития. 
Остановимся на его раскрытии.

Образовательная экосистема (ОЭ) – ис-
кусственная экосистема, обеспечивающая 
качество жизни субъектов образования, и 
качество образовательной среды. Образо-
вательная экосистема представляет собой 
целостный синтез трех ключевых аспек-
тов (составляющих): экологического, эко-
номического и социального. 

• Экологический аспект ОЭ: «озе-
ленение» программ, формирование эко-
логического стиля жизни, «зеленые 
индикаторы» образовательной среды, ин-
новационные технологиии др.;

• экономический аспект ОЭ: зеленая 
экономика, экономика знаний, инноваци-
онный характер управления, венчурные 

проекты в области развития образования, 
инновационные технологии и др.;

• социальный аспект ОЭ: безопасный 
и здоровьесозидающий характер, ком-
фортность условий, открытость и комму-
никативность, корпоративность и персо-
нализация, инновационные технологии и 
пр.

Инновационные  технологии являются 
ядром всех трех аспектов, при этом дан-
ные технологии не всегда являются техно-
логиями данного направления; например, 
для реализации экологического аспекта 
образовательной экосистемы могут ис-
пользоваться не только экологические 
технологии, но и гуманитарные, культуро-
логические, арт-педагогические, оздоро-
вительные и др. технологии. Аналогично 
и для реализации экономического и соци-
ального аспектов широко используются 
проектные, мониторинговые технологии, 
форсайт-технологии, технологии игрового 
моделирования и др. 

Образовательная экосистема во многих 
публикациях рассматривается как сово-
купность, целостность взаимосвязанных 
между собой ключевых составляющих об-
разовательной деятельности, начиная от 
целеполагания и принципов организации 
образовательной деятельности, от отбора 
содержания и технологического поля его 
реализации, включая цифровые техноло-
гии, (платформы) его освоения, до оценки 
достигаемых результатов. В данном аспек-
те представляется целесообразным попы-
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таться использовать ряд экологических, 
экономических и социальных положений 
для измерения устойчивости образова-
тельной экосистемы.

1.Например, пограничный эффект в эко-
логии, проявляющийся в тенденции уве-
личения разнообразия и плотности живых 
организмов на границе сообществ, в обра-
зовательной экосистеме обнаруживается 
при использовании в методологии и кон-
цептуальных основаниях образовательной 
деятельности подходов, характерных для 
непедагогических наук: социологии, куль-
турологии, медицины и др. Именно поэто-
му сегодня в педагогической практике ши-
роко внедряются здоровьесберегающие 
технологии, арт-педагогические методи-
ки, метод фокус-групп и т.п.

2.Идеи «зеленой экономики», цикличес-
кой экономики в педагогической плоскос-
ти находят отражение в безотходности са-
мой системы образования, ее цикличности 

– возращении к единым темам на разном 
возрастном уровне развития личности. 
Обращение к результатам седьмого докла-
да Римского клуба «Нет пределов обуче-
ния» подтверждает данное положение.

3.Социальные эффекты конвергенции и 
сетевизации обращают внимание на спо-
собность образовательной экосистемы 
существовать как в форме совокупности, 
системности, каждый из элементов кото-
рой способен развиваться и в автономном 
режиме, так и влиять на потенциал суще-
ствования единой сетевой целостности.

В учебно-методической деятельности 
на кафедре в течение ряда лет проводит-
ся  авторский курс профессора С.В. Алек-
сеева «12 уроков для 21 века: актуальные 
проблемы современного образования», 
имеющий научный мировоззренческий 
характер; программа курса представлена в 
таблице № 2.

Таблица № 2.
Программа авторского курса «12 уроков для 21 века»

№ Тема урока Ключевые слова урока Проблемный вопрос урока

1. От неустойчивого мира – к 
миру устойчивому: страте-
гия устойчивого развития

Устойчивый мир, неустойчивый мир, 
устойчивое развитие, 17 целей устойчи-
вого развития

По каким критериям можно су-
дить об устойчивости мира?

2. Естественный и искусст-
венный интеллект: резуль-
таты соревнования

Естественный интеллект, искусственный 
интеллект, робототехника

Каково современное состояние 
развития естественного и ис-
кусственного интеллекта?

3. Цифровизация жизни, об-
щества и образования: воз-
можности и риски

Цифровые технологии, цифровизация, 
цифровая эпоха (общество), цифровое 
поколение, цифровая личность, цифро-
вой след

Как ликвидировать отставание 
цифровизации образования от 
цифровизации жизни?

4. Образовательная экосисте-
ма города, района, школы

Экологический подход, образовательная 
система, экологическая система, образо-
вательная экосистема

В чем смысл использования 
экологического подхода к обра-
зовательным системам?

5. Эволюция идей в работах 
Римского клуба

Римский клуб, «Пределы роста», «За 
пределами роста» 

Как изменилась идеология ра-
бот Римского клуба от первой 
работы 1972 года до последней 
2018 года?

6. Проектируем повестку ус-
тойчивого развития

Повестка на 21 век, устойчивое развитие Можно ли говорить об универси-
тете устойчивого развития. Горо-
де устойчивого развития, Школе 
устойчивого развитияи т.п.
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7. Будущее, которое мы хо-
тим…

Прогнозирование, футурологический 
подход, форсайт, сценарии будущего

Каковы ключевые характери-
стики общества будущего?

8. Образование, которое мы 
хотим…

Прогнозирование, футурологический 
под  ход, форсайт, сценарии будущего об-
разования

Каковы основные результаты, 
которые можно получить в си-
стеме образования?

9. Качество жизни и качество 
образования

Квалитология, квалиметрия, качество 
жизни, качество образования

Что первично: качество жизни 
человека или качество его обра-
зования?

10. Безопасная и здоровая шко-
ла

Безопасность, здоровьесозидающее об-
разование и просвещение, модели безо-
пасной и здоровой школы

Можно ли считать безопасность 
и здоровьесозидание главными 
критериями современного об-
разования?

11. Менеджмент качества об-
разования

Управление, менеджмент, менеджмент 
качества, экологический менеджмент

В чем состоит эволюция управ-
ленческих моделей: от качества 
управления – к управлению ка-
чеством?

12. Разработка и концептуаль-
ное обоснование проектов 
«Умный город», «Умный 
вуз», «Умная школа», «Ум-
ный детсад»

Проект, концепция, модель А может ли школа быть «неум-
ной»?

Знание ключевых понятий и умение 
ответить на проблемный вопрос урока – 
основной формат промежуточной оцен-
ки прохождения курса. А разработка и 
концептуальное обоснование проекта 
«Моя школа как модель умной школы» – 
это результат итоговой оценки освоения 
курса [3].

Кафедра устойчивого развития не мо-
жет быть назначена, она может быть 
результатом эволюционного развития 
экологической (или социальной, или эко-
номической) организации. В нашем слу-
чае, кафедры экологического образова-
ния с 1994 года.

Кафедра прошла этап кафедры разно-
образия и многообразия: кафедры, функ-
ционирующей по принципу «каждому 
педагогу-собственная образовательная 
траектория», предполагающая для каж-
дого педагога отбор содержания, набора 
образовательных технологий и методов 
оценки результатов в зависимости от со-
гласованных целей образования и просве-
щения. Кафедра использует технологии 
дистантного, электронного, цифрового, 

онлайн-образования. Широко исполь-
зуются культурно-просветительные и 
научно-образовательные возможности 
Санкт-Петербурга: занятия в музеях и на 
выставках, в научных лабораториях и бо-
таническом саду, зоопарке, океанариуме, 
на площадках деятельности обществен-
ных экологических организаций по про-
фильным направлениям кафедры: эко-
логии, здоровья, физической культуры и 
спорта, безопасности жизнедеятельно-
сти.

Следующий этап, который проходит 
кафедра сегодня, это Кафедра устойчи-
вого развития - кафедра, соединяющая в 
своей деятельности вопросы, связанные 
с решением экологических, экономичес-
ких и социальных проблем в единстве – 
проблем устойчивого развития в контек-
сте 17 Целей устойчивого развития ООН 
[4].

И наконец, перспективный этап ста-
новления кафедры как самообучаю-
щейся организации. Сегодня известно 
несколько переводов термина «Lerning 
organization» – «научающаяся органи-
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зация», «обучающаяся организация», 
«самообучающаяся организация» и «са-
моразвивающаяся организация (работы: 
П.Сенге, М.Педлер, Р.Реванс, К.Арджи-
рис). По мнению П.Сенге, самообуча-
ющаяся организация –это организация, 
которая в ходе обучения ставит и реша-
ет задачи, и главной целью является ак-
тивная и сплоченная реакция всего кол-
лектива на вызовы быс тро меняющейся 
внешней среды, тогда достигается муль-
типликационный эффект обучения [5].
Среди инновационных моделей деятель-
ности кафедры устойчивого развития:

1.модель «Наука – для учебной рабо-
ты» предполагает активное внедрение в 
учебную работу результатов научных ис-
следований кафедр Академии и аспиран-
тов кафедры, результатов диссертацион-
ных работ, выполненных в России и за 
рубежом;

2.модель «Наука – в учебной ра-
боте» предполагает использование 
педагогичес кого сообщества – слушате-
лей курсов профессиональной перепод-
готовки и повышения квалификации как 
ресурса для научных исследований по 
проблеме профессионально-личностного 
совершенст вования педагогов;

3.модель «От постспециалитета – к 
пост бакалавриату и постмагистратуре» 
предполагает обоснование и отбор со-
держания и технологий, специфичных 
для выпускников бакалавриата и магист-
ратуры.

Объединение научно-исследователь-
ской  и учебно-методической  деятель-
ности кафедр подобного вида в рамках 
отечественных, региональных, межре-
гиональных и международных проектов 
позволит создать условия для становле-
ния Академии  устойчивого развития, 
«Зеленой академии», в будущем Города 
устойчивого развития [6].
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОГО ШКОЛЬНОГО 

ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Негізгі сөздер: мектептегі 
тарихи білім беру жүйесі, Та-
рихты оқыту, білім беруді стан-
дарттау, тарихты оқытудағы-
мақсат қою, мектептегі тарих 
оқулықтары, цифрлық техноло-
гиялар.

Ключевые слова: система 
школьного исторического об-
разования, обучение истории, 
стандартизация образования, 
целеполагание в изучении исто-
рии, школьные учебники истории, 
цифровые технологии.

Keywords: school history 
education system, history teaching, 
education standardization, goal-
setting in the study of history, 
school history textbooks, digital 
technologies.
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осы әлеуетті толық пайдалануға ықпал ететін 
шарттарды ашып көрсеткен, Ресейдегі тарихтан 
білім беру жүйесін дамыту тенденцияларына 
талдау жасаған.  

Аннотация
Автор рассматривает потенциал системы 

школьного исторического образования, рас-
крывает условия, способствующие полному ис-
пользованию данного потенциала, анализирует 
тенденции развития системы школьного истори-
ческого образования в России.
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history education system, reveals the conditions 
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УДК  373.1.013
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Система школьного исторического образования 
рассматривается нами как часть системы общего 
образования, которая призвана реализовать цели 
обучения истории.

Потенциал данной системы может быть охарак-
теризован набором функций, которые она способна 
выполнять, например, формирование определён-
ных личностных свойств учащихся при изучении 
истории, приобретение школьниками научных 
знаний о прошлом, раскрывающих основные зако-
номерности функционирования общества во всей 
его противоречивости и многообразии, овладение 
учениками умениями самостоятельно добывать 
научные знания, работать с историческим мате-
риалом, его анализировать и систематизировать. 
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В зависимости от развития общества и по-
явления новых образовательных потребно-
стей функции системы школьного истори-
ческого образования могут дополняться и 
изменяться.

Данные функции отражают должное, то 
есть ожидания общества в области школь-
ного исторического образования. Потен-
циал системы этого образования демон-
стрирует возможное. Анализ соотношения 
потенциала системы школьного историчес-
кого образования и её функций показывает, 
что потенциал является недостаточным для 
реализации социальных ожиданий при из-
учении истории. Это выражается, прежде 
всего, в невысоком уровне знаний учащи-
мися исторических фактов в их взаимо-
связи между собой, в недостаточном по-
нимании причинно-следственной логики и 
тенденций исторического развития в рам-
ках разных исторических эпох, в сложности 
аргументации, которую испытывают учени-
ки, в подтверждение той или иной позиции 
применительно к историческому процессу.

Следовательно, необходимо обеспечить 
соответствие потенциала системы школь-
ного исторического образования её функци-
ям, создать условия для наиболее полного 
использования этого потенциала. К таким 
условиям можно отнести процесс стандар-
тизации школьного исторического образо-
вания, способствующий выработке целей 
изучения истории, их соотношения с учеб-
ным содержанием; создание обновлённых 
учебников истории; применение современ-
ных образовательных технологий в ходе 
обу чения истории.

Процесс стандартизации школьного 
исторического образования был обусловлен 
объективно необходимой деятельностью 
по упорядочению имеющейся практики 
преподавания истории, её систематизации, 
исходя из изменившихся потребностей об-
щества. Соответственно, федеральный го-
сударственный образовательный стандарт 

(ФГОС) по истории был призван закрепить 
на правовой основе нормативные подходы к 
педагогическому проектированию пример-
ных образовательных программ по исто-
рии, обязательные условия, без выполнения 
которых невозможно в ходе обучения со-
хранить и воспроизводить культуру, а также 
уровень исторической образованности (ко-
нечные результаты) выпускников основной 
и средней школы.

Появление в РФ первого поколения 
ФГОС по истории связано с 2004 годом, 
когда был принят государственный обра-
зовательный стандарт (понятие «ФГОС» 
тогда ещё не использовалось). Данный 
стандарт был нацелен не на личностные, 
а на предметные результаты учеников, что 
соответствовало сложившейся наукоцен-
тристской традиции российской школы в 
выборе приоритетов при конструировании 
содержания школьных курсов истории. Со-
ответственно, стандарт отражал набор ди-
дактических единиц, обязательных для изу-
чения в общеобразовательной школе, что 
во многом повторяло структуру учебной 
программы по истории, выполнявшей роль 
нормативного документа в условиях совет-
ской системы образования. Абсолютизация 
знаниевого подхода в конструировании го-
сударственного образовательного стандарта 
по истории, связанная со стремлением к ос-
воению учащимися увеличивающегося по-
тока исторической информации, привела к 
его быстрому старению. Это было, прежде 
всего, обусловлено спецификой современ-
ного информационного общества, которая 
выражалась в устаревании и обновлении 
научных сведений, в необходимости выде-
ления проблем и задач, решения которых 
требует от человека жизнь.

С 2009 по 2010 годы проводилась систем-
ная работа  по проектированию стандарта 
по истории второго поколения, который дей-
ствовал до 2020 года. Этот стандарт каче-
ственно изменил целеполагание школьного 
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исторического образования, сделав акцент в 
обучении на формировании универсальных 
учебных действий (УУД) учеников. Речь 
шла о способности учащихся самостоятель-
но добывать историческую информацию с 
использованием современных технологий 
и коммуникации с людьми. УУД преврати-
лись в инвариантную основу преподавания 
истории, являясь условием развития лично-
сти школьника[1, с. 9]. Фокус, в отличие от 
стандарта первого поколения, сместился на 
личность обучающегося, что подчёркивало 
место исторического содержания в общем 
образовании в качестве средства формиро-
вания и развития личностных свойств уче-
ника, а не как цель обучения. Произошёл 
переход от целей, фиксирующих отдельные 
личностные новообразования учащихся 
(знания, умения, навыки, черты личности 
и т. д.), к целям, направленным на форми-
рование потенциала личности ученика, её 
возможности в самостоятельном решении 
проблем в различных видах и сферах дея-
тельности.

В современном обществе одной из про-
блем общего образования становится не 
усвоение постоянно увеличивающегося 
объёма информации, а ориентация в её рас-
ширяющемся потоке, в производстве зна-
ния, которого нет, но потребность в котором 
ощущается. Быстрое устаревание научных 
сведений диктует необходимость поиска 
источника новых знаний непосредственно 
внутри системы образования и образова-
тельных процессов. Таким источником мо-
жет выступать проектирование[2, с.16]. По-
этому в образовательном стандарте второго 
поколения значительное внимание уделя-
лось проектной и внеурочной деятельности 
учащихся.

Рост требований к качеству школьного 
исторического образования, повышение ин-
тереса общества к событиям прошлого Рос-
сии, развитие мировой исторической науки, 
накопление новых исторических знаний 

потребовали разработки концепции нового 
учебно-методического комплекса по отече-
ственной истории. Эта концепция появи-
лась в 2013 году, а с 2015 года её важнейший 
компонент – историко-культурный стандарт 
(ИКС) был введён в систему школьного 
исторического образования. Следует отме-
тить, что ИКС, ставший научной основой 
содержания школьного курса истории, на-
ходится в подчинённом положении по отно-
шению к ФГОС, дополняя и конкретизируя 
его. Анализ ИКС показывает существова-
ние преемственности между ним и ФГОС 
применительно к задачам обучения исто-
рии в школе в плане развития личностных, 
метапредметных и предметных результатов 
учащихся.

Поскольку кардинальное обновление 
стандартов образования в мировой практи-
ке в среднем происходит один раз в 10 лет, 
в сентябре 2021 года планируется осуще-
ствить переход российских школ на новые 
образовательные стандарты третьего поко-
ления. Главная их задача – в конкретиза-
ции требований, предъявляемых к обучаю-
щимся при изучении истории, что должно 
усилить эффективность профессиональ-
ной дея тельности учителей по повыше-
нию уровня исторической образованности 
школьников.

Одним из условий реализации ФГОС по 
истории выступают учебники истории, со-
держание которых направлено на осущест-
вление целей школьного исторического 
образования. Учебники истории, исполь-
зуемые в общеобразовательных организа-
циях, прошли длительный период транс-
формации в соответствии с масштабными 
преобразованиями в общественной жизни 
страны, развитием исторической науки, 
модернизацией системы общего образова-
ния, изменением его целей, начиная с кон-
ца 1980-х гг. Такая эволюция школьного 
учебника истории во многом была обуслов-
лена стремлением разрешить противоре-
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чие между социальным заказом общества 
в отношении появления нового учебника, 
соответствующего современной парадиг-
ме исторического образования, и недоста-
точной разработанностью теоретико-педа-
гогических подходов к его построению. В 
результате современные учебники истории, 
успешно прошедшие экспертизу и включён-
ные в перечень учебников Министерства 
просвещения РФ, рекомендованных для 
использования в образовательном процес-
се, демонстрируют методологическое един-
ство учебно-предметного (систематическое 
изложение учебного материала) и процессу-
ального (способы освоения учебного мате-
риала) содержания, что создаёт предпосыл-
ки для формирования исторических знаний, 
ценностных ориентаций и осуществления 
познавательной деятельности учащихся при 
изучении истории. Этому, в частности, спо-
собствует наличие в содержании учебников 
источниковедческих и историографических 
сведений с учётом возрастных особенно-
стей учеников, что позволяет вырабатывать 
многомерные представления о прошлом, а 
также системы разноуровневых вопросов и 
заданий, нацеленной на самостоятельную 
продуктивную деятельность учащихся [3, 
с.4; 4, с.49].

Выделяют несколько тенденций, связан-
ных с содержанием учебников истории: 
первая, сформировавшаяся в конце 1980-х 
годов и ставшая популярной в 1990-х го-
дах, была обусловлена модернизацией, гу-
манизацией и либерализацией российского 
общества; вторая, идущая с 2000-х годов, 
предопределялась неотрадиционализмом и 
ресоветизацией, характерными для данного 
этапа развития общества [5, с.11]. Проил-
люстрируем указанные тенденции некото-
рыми примерами формулировок названий 
параграфов учебников истории. В учеб-
нике истории 1995 года издания параграф 
озаглавлен как «Сталинская модернизация 
России (1928–1938 гг.)», который включает 

пункты «Становление экономической мо-
дели сталинизма», «Политическая система 
сталинизма» [6, с.3]. В учебниках 2000-х 
годов фамилия «Сталин» исчезает из назва-
ний параграфов, но сохраняется в названии 
главы «Сталинская модернизация»[7,с.3]. 
Что касается нынешних изданий, то в оглав-
лении учебника издательства «Просвеще-
ние» Сталин не упоминается ни разу, а в 
учебнике издательства «Дрофа» один раз 
в названии параграфа «НЭП. СССР и Ста-
лин» [8, c.3].

Следует подчеркнуть, что действующие 
учебники истории включают содержание, 
адекватное требованиям ФГОС, что дела-
ет их самодостаточными. Данное качество 
учебника позволяет превратить его в один 
из ведущих инструментов по подготовке к 
государственной итоговой аттестации вы-
пускников по истории в формате основного 
государственного экзамена (ОГЭ) и единого 
государственного экзамена (ЕГЭ).

Современные учебники истории облада-
ют учебно-методическим шлейфом, пред-
ставленным в традиционной или электрон-
ной формах, в виде пособий для учащихся и 
учителей (рабочие тетради, дидактические 
материалы, хрестоматии, поурочные реко-
мендации и т. д.), что расширяет возмож-
ности дидактической системы учебника. 
Эта система направлена на конструирова-
ние различных моделей обучения истории, 
ориентированных на поиск соотношения 
между традициями, преемственностью и 
новациями в организации образовательного 
процесса.

К новациям в системе школьного исто-
рического образования следует отнести, 
прежде всего, использование современ-
ных образовательных технологий в целом 
и цифровых в частности. Как показывает 
анализ практики преподавания истории, 
цифровые технологии открывают доступ 
учащимся к практически не ограниченно-
му объёму исторической информации, что 
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содержательно обогащает образовательный 
процесс. Однако следует помнить, что «ин-
формация» и «знание» не являются тожде-
ственными понятиями. Самые совершенные 
гаджеты, которые применяют школьники, не 
могут преобразовать информацию в знания. 
Следовательно, наличие доступа к значи-
тельному массиву исторических сведений не 
означает получение учеником в том же объё-
ме исторических знаний.

Осуществляемая информатизация обра-
зовательного процесса при помощи исполь-
зования персональных компьютеров может, 
с одной стороны, способствовать индиви-
дуализации обучения, но, с другой стороны, 
привести к отсутствию возможностей фор-
мирования творческого мышления учащего-
ся при изучении истории, которое по своей 
природе диалогично. Более того, сокращение 
реального общения и взаимодействия между 
обучающимися приводит к индивидуализму 
и одиночеству школьника.

Таким образом, расширяя спектр образо-
вательных технологий, используемых в ходе 
обучения истории, следует не только стиму-
лировать связанные с ними инновационные 
процессы, нацеленные на формирование и 
развитие УУД учащихся, но и выявлять и 
блокировать негативные тенденции, влияю-
щие на образовательный процесс и на отно-
шения его участников.

Заключение
Эффективное использование потенциала 

системы школьного исторического образо-
вания потребовали изменения её основных 
структурных элементов (стандартизация об-
разования, кардинальное обновление учеб-
ных программ и учебников истории и т. д.), 
связей и отношений между ними.

Анализ данных элементов позволил выя-
вить не только ясно определившиеся тен-
денции, но и отдельные явления, которые 
указывают на появление новых тенденций, 
как позитивных, так и негативных, в системе 
современного российского школьного исто-

рического образования.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ

Негізгі сөздер: педагогикалық бағыт-
тағы қосымша кәсіптік бағдарламалар, 
кәсіптік-қоғамдық аккредитация,  тру-
доемкость образовательных программ, 
білім бағдарламаларының еңбек қуаты, 
жоғары білім беру федералдық мемле-
кеттік стандарттары, педагогикалық 
қызметкерлердің кәсіптік стандарт-
тары. 

Ключевые слова: дополнительные 
профессиональные программы педа-
гогической направленности, профес-
сионально-общественная аккредита-
ция, трудоемкость образовательных 
программ,федеральные государствен-
ные стандарты высшего образования 
ФГОС ВО, профессиональные стандар-
ты педагогических работников.

Keywords: additional professional pe-
dagogical programs, professional-public 
accreditation, laborious educational prog-
rams, federal state standards of higher 
education.

Аңдатпа
Мақалада педагогикалық бағыттағы 

қосымша кәсіптік бағдарламалар әзірлеу 
жолдары пысықталып, кәсіптік-қоғам-
дық аккредитация жүргізгенде сол 
бағдарламалардың еңбек қуаты мен 
сапасына анықтама берілген. Педаго-
гикалық бағыттағы қосымша кәсіптік 
бағдарламаларды кәсіптік-қоғамдық 
аккредитация енгізу жөніндегі ұсыны-
стар құрастырылған. Мақалада қарасты-
рылған ұсыныстар Ресей Федерациясы-
ның заңнамасына бейімделген, сонымен 
қатар, педагогикалық бағыттағы қосым-
ша кәсіптік бағдарламалар әзірлеу жол-
дарын Қазақстан Республикасында да 
қолдануға әбден болады.    

Аннотация
В статье обосновывается подход к 

разработке дополнительных профес-
сиональных программ педагогической 
направленности, определению трудо-
емкости программ и оценке их качества 
при проведении профессионально-обще-
ственной аккредитации. Сформулирова-
ны предложения по введению профес-
сионально-общественной аккредитации 
дополнительных профессиональных 
программ педагогической направленно-
сти. Выдвинутые в статье предложения 
адаптированы к национальному образо-
вательному законодательству Российской 
Федерации, вместе с тем подход к разра-
ботке дополнительных профессиональ-
ных программ педагогической направ-
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ленности может быть применен и в системе образования Республики Казахстан. 

Annotation
The article substantiates the approach to the development of additional professional 

programs of pedagogical orientation, determining the laborious programs and assessing 
their quality in the conduct of professional-public accreditation. Proposals have been 
formulated to introduce professional and public accreditation of additional professional 
programs of pedagogical orientation. The proposals put forward in the article are adapted 
to the national educational legislation of the Russian Federation, and together the approach 
to the development of additional professional programs of pedagogical orientation can be 
applied in the education system of the Republic of Kazakhstan.   

В связи с введением в Российской 
Федерации профессиональных стандар-
тов в ряде областей профессиональной 
дея тельности значимость получения до-
полнительного профессионального об-
разования существенно возросла. Так, 
профессиональный стандарт «Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего обра-
зования) (воспитатель, учитель)» уста-
навливает требованием к образованию 
учителя с базовым непедагогическим 
образованием получение дополнитель-
ного профессионального образования 
по направлению деятельности в обра-
зовательной организации, подтверждае-
мого дипломом о профессиональной пе-
реподготовке [1]. Тем самым получение 
дополнительного профессионального 
образования по программам профессио-
нальной переподготовки педагогической 
направленности приравнивается к полу-
чению среднего профессионального или 
высшего педагогического образования. 
В проекте профессионального стандарта 
«Руководитель образовательной органи-
зации» обязательным требованием к об-
разованию устанавливается получение 
дополнительного профессионального 
образования управленческой направлен-

ности и т.д. Подобные примеры можно 
привести и из других областей профес-
сиональной деятельности. 

Качество образовательной деятель-
ности, качество подготовки выпуск-
ников образовательных учреждений в 
системах среднего профессионально-
го образования и высшего образования 
контролируется государством. Диплом 
государственного образца о среднем 
профессиональном образовании или 
высшем образовании подтверждает ос-
воение выпускником соответствующей 
имеющей государственную аккредита-
цию профессиональной образователь-
ной программы, присвоение квалифи-
кации и готовность к профессиональной 
деятельности. 

В соответствии с нормами Федераль-
ного закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации»(далее – Закон) государ-
ственная аккредитация образовательной 
деятельности проводится по основным 
образовательным программам, реализуе-
мым в соответствии с федеральными 
государственными образовательными 
стандартами, за исключением образова-
тельных программ дошкольного образо-
вания (Ст. 92, п. 1) [2]. Государственная 
аккредитация образовательной деятель-
ности по дополнительным профессио-
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нальным программам не проводится. 
Государственный контроль (надзор) в 

сфере образования, включающий в себя 
федеральный государственный контроль 
качества образования и федеральный го-
сударственный надзор в сфере образова-
ния, осуществляется уполномоченными 
федеральными органами исполнитель-
ной власти и органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, выполняющими переданные Рос-
сийской Федерацией полномочия по 
государственному контролю (надзору) 
в сфере образования (Ст. 93, п. 3)[2].В 
соответствии со Ст. 6 Закона к полно-
мочиям федеральных органов государ-
ственной власти в сфере образования 
относится государственный контроль 
(надзор) за деятельностью организаций, 
осуществляющих образовательную дея-
тельность по образовательным програм-
мам высшего образования, а к полномо-
чиям, переданным для осуществления 
органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, относится 
государственный контроль (надзор) за 
деятельностью организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность 
на территории субъекта Российской Фе-
дерации за исключением организаций, 
осуществляющих образовательную дея-
тельность по образовательным програм-
мам высшего образования (Ст. 7). На 
практике органы государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации 
сосредоточены на осуществлении кон-
троля и надзора за деятельностью обще-
образовательных и профессиональных 
образовательных организаций и не в со-
стоянии осуществлять контроль за дея-
тельностью организаций, реализующих 
дополнительные профессиональные 
программы, соответствующие по слож-
ности образовательным программам 

высшего образования, в отношении ко-
торых контрольно-надзорные полномо-
чия реализуются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по контролю и надзору в 
сфере образования. 

Отказ от проведения государственной 
аккредитации образовательной деятель-
ности по дополнительным профессио-
нальным программам с вступлением в 
силу Федерального закона «Об обра-
зовании в Российской Федерации» с 1 
сентября 2013 года, бесконтрольность 
по отношению к деятельности организа-
ций, осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным про-
фессиональным программам, привели 
к серьезным издержкам в функциони-
ровании системы дополнительного про-
фессионального образования, сниже-
нию качества образования и, зачастую, к 
фальсификациям [3]. 

В соответствии с действующим зако-
нодательством возможными процеду-
рами контроля качества образования в 
системе дополнительного профессио-
нального образования могут являться 
проводимые на добровольной основе 
независимая оценка качества образова-
ния, профессионально-общественная 
аккредитации дополнительных профес-
сиональных программ и общественная 
аккредитация организаций [4].

Представляется, что в этих условиях 
наиболее эффективной процедурой яв-
ляется профессионально-общественная 
аккредитации дополнительных профес-
сиональных программ, которую следо-
вало бы распространить на организации, 
реализующие дополнительные профес-
сиональные программы педагогической 
направленности. 

Как установлено Федеральным зако-
ном «Об образовании в Российской Феде-
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рации», работодатели, их объединения, а 
также уполномоченные ими организации 
вправе проводить профессионально-об-
щественную аккредитацию основных 
профессиональных образовательных 
программ, основных программ профес-
сионального обучения и (или) дополни-
тельных профессиональных программ, 
реализуемых организацией, осущест-
вляющей образовательную деятельность 
(Ст. 96, п. 3). Законом определено, что 
профессионально-общественная аккре-
дитация дополнительных профессио-
нальных программ представляет собой 
признание качества и уровня подготовки 
выпускников, освоивших образователь-
ные программы в конкретной организа-
ции, осуществляющей образовательную 
деятельность, отвечающей требованиям 
профессиональных стандартов, требова-
ниям рынка труда к специалистам (Ст. 
96, п. 4).На основе результатов профес-
сионально-общественной аккредитации 
дополнительных профессиональных 
программ организациями, которые про-
водили такую аккредитацию, могут фор-
мироваться рейтинги аккредитованных 
ими образовательных программ с ука-
занием реализующих их организаций, 
осуществляющих образовательную дея-
тельность (Ст. 96, п. 5).

Порядок проведения профессиональ-
но-общественной аккредитации допол-
нительных профессиональных программ 
должен быть установлен организацией,  
проводящей аккредитацию (Ст. 96, п. 6). 
Для проведения профессионально-об-
щественной аккредитации программ 
педагогической направленности – это 
региональное объединение директоров 
общеобразовательных организаций (или 
уполномоченная объединением дирек-
торов экспертная организация).   

Порядок проведения профессиональ-

но-общественной  аккредитации до-
полнительных профессиональных про-
грамм педагогической направленности 
должен устанавливать: 

• формы и методы оценки качества 
и уровня подготовки выпускников на 
соответствие требованиям профессио-
нальных стандартов педагогических ра-
ботников;

• правила обращения организаций, 
осуществляющих образовательную дея-
тельность, в организацию, проводящую 
аккредитацию, с целью ее получить, 
срок, на который аккредитуются обра-
зовательные программы педагогической 
направленности; 

• основания лишения организаций, 
осуществляющих образовательную 
дея   тельность, профессионально-обще-
ственной аккредитации образователь-
ных программ; 

• права, предоставляемые реализую-
щей аккредитованные образовательные 
программы организации, осуществля-
ющей образовательную деятельность, и 
(или) выпускникам, освоившим такие 
образовательные программы[2].

Существенным фактором обеспече-
ния качества и требуемого уровня под-
готовки выпускников является качество 
реализуемых образовательных про-
грамм. В этой связи предлагается в поря-
док проведения профессионально-обще-
ственной аккредитации дополнительных 
профессиональных программ педагоги-
ческой направленности включить оцен-
ку их качества. Аккредитация должна 
проводиться в отношении программ 
профессиональной переподготовки, раз-
работанных организацией на основании 
установленных квалификационных тре-
бований, профессиональных стандартов 
и требований соответствующих феде-
ральных государственных образователь-
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ных стандартов среднего профессио-
нального и (или) высшего образования к 
результатам освоения образовательных 
программ[2, 4].

В соответствии с «Порядком органи-
зации и осуществления образователь-
ной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам» (далее 
– Порядок)формы обучения и сроки ос-
воения дополнительной профессиональ-
ной программы определяются образова-
тельной программой и (или) договором 
об образовании. Срок освоения допол-
нительной профессиональной програм-
мы должен обеспечивать возможность 
достижения планируемых результатов 
и получение новой компетенции (ква-
лификации), заявленных в программе. 
При этом минимально допустимый срок 
освоения программ повышения квали-
фикации не может быть менее 16 часов, 
а срок освоения программ профессио-
нальной переподготовки - менее 250 ча-
сов[4].

В цитируемом Порядке ошибочно ис-
пользуется понятие срок освоения про-
грамм, в действительности срок освое-
ния программ - это временной период 
от момента поступления в организацию 
до момента выпуска. Следует исполь-
зовать понятие трудоемкость программ 
или объём программ, как это сделано 
в действующих федеральных государ-
ственных образовательных стандартах 
высшего образования. Также следует от-
метить, что во введённом в Российской 
Федерации с 1 сентября 2013 года Поряд-
ке существенно, до 250 часов, понижена 
минимальная трудоёмкость программ 
профессиональной переподготовки. Ра-
нее минимальная трудоёмкость состав-
ляла 500 часов.  Сделано это было с це-
лью разработки и реализации программ, 
соответствующих требованиям к обра-

зовательным результатам в федеральных 
государственных образовательных стан-
дартах среднего профессионального об-
разования и  требованиям к квалифика-
ции специалистов в профессиональных 
стандартах по должностям, предусмат-
ривающим среднее профессио нальное 
образование. Применительно к програм-
мам педагогической направленности это 
означает, что трудоёмкостью менее 500 
часов могут быть только программы 
профессиональной переподготовки, ос-
нованные на ФГОС СПО: 

44.02.01Дошкольное образование, 
44.02.02 Преподавание в начальных 

классах, 
44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования, 
44.02.04 Специальное дошкольное об-

разование, 
44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании, 
44.02.06 Профессиональное обуче-

ние.
На практике во многих организациях, 

реализующих программы профессио-
нальной переподготовки педагогической 
направленности, пошли на существен-
ное сокращение трудоёмкости. Характе-
рен пример, наглядно иллюстрирующий 
грубое искажение обоснованного уста-
новления трудоёмкости (информация 
размещена на сайте одной из органи-
заций, предлагающей программы про-
фессиональной переподготовки, форму-
лировки и пунктуация сохранены, все 
программы по 250 часов трудоемкости):

«Профессиональная переподготовка 
по педагогике школьного образования

• Теория и методика преподавания 
математики и информатики в образова-
тельных организациях

• Теория и методика преподавания 
математики и физики в образовательных 
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организациях
• Теория и методика преподавания 

математики и экономики в образователь-
ных организациях

• Педагогическое образование: Ма-
тематика в общеобразовательных орга-
низациях и организациях профессио-
нального образования

• Теория и методика преподавания 
русского языка и литературы в образова-
тельных организациях

• Педагогическое образование: Рус-
ский язык в общеобразовательных ор-
ганизациях и организациях профессио-
нального образования

• Теория и методика преподавания 
истории и обществознания в образова-
тельных организациях

• Педагогическое образование: Исто-
рия в общеобразовательных организаци-
ях и организациях профессионального 
образования

• Теория и методика преподавания 
биологии и химии в образовательных 
организациях

• Педагогическое образование: Био-
логия в общеобразовательных организа-
циях и организациях профессионально-
го образования

• Педагогическое образование: Ан-
глийский язык в образовательных орга-
низациях…». 

Очевидно, что наименование приве-
денных программ профессиональной 
переподготовки предполагает наличие 
у слушателей высшего образования, а 
основанием для разработки программ 
должны быть профессиональный стан-
дарт «Педагог» [1] и федеральные госу-
дарственные образовательные стандар-
ты высшего образования (далее – ФГОС 
ВО) – бакалавриата из укрупненной 
группы направлений подготовки «Обра-
зование и педагогические науки»:  

44.03.01 Педагогическое образование, 
44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки). 
Могут ли программы трудоемкостью 

250 часов соответствовать требованиям 
профессионального стандарта «Педа-
гог» и указанных ФГОС ВО? С целью 
оценки соответствия предлагается сле-
дующий подход к разработке  программ 
профессиональной переподготовки и 
определению их  минимальной трудоем-
кости:

1.Следует проанализировать структу-
ру основной профессиональной образо-
вательной программы бакалавриата по 
направлению 44.03.01 Педагогическое 
образование[5], учитывая, что обра-
зовательные результаты в программах 
поколения стандартов ФГОС ВО 3++ 
включают формирование компетенций, 
требуемых в профессиональных стан-
дартах. Таким образом, обеспечивается 
соответствие программы бакалавриата 
требованиям профессионального стан-
дарта «Педагог».

Задавшись целью разработать про-
грамму профессиональной переподго-
товки минимальной трудоемкости, из 
учебного плана можно исключить моду-
ли и дисциплины, освоение которых на-
правлено на формирование универсаль-
ных компетенций (УК). Считается, что 
ими владеет каждое лицо с высшим об-
разованием независимо от профиля под-
готовки, а разрабатываемая программа, 
таким образом, должна быть направлена 
на формирование у слушателей обще-
профессиональных компетенций (ОПК) 
и профессиональных компетенций (ПК). 
Из разрабатываемой программы также 
можно исключить блок «Практика», так 
как считается, что программу могут ос-
ваивать практикующие педагоги, и блок 
«Государственная итоговая аттестация», 
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так как она не предусматривается законо-
дательством. При таком подходе общую 
трудоемкость программы бакалавриата 
в 240 зачетных единиц (з.е.) можно сра-
зу же сократить на 110 з.е., т.е. получить 
программу трудоемкостью в 130 з.е.

Можно сделать ещё одно допуще-
ние и исключить из учебного плана са-
мостоятельную работу обучающихся 
над освоением дисциплин программы, 
считая, таким образом, что слушатели 
регулярно, вне учебного плана, углуб-
лённо и самостоятельно изучают мате-
риалы программы, не раскрытые полно 
на аудиторных занятиях. Максимальный 
объем самостоятельной работы обучаю-
щихся предусматривается для заочной 
формы и составляет до 80% трудоем-
кости программы. Оставив, таким об-
разом, 20% объема в программе про-
фессиональной переподготовки можно 
получить программу в 26 з.е. или 936 ча-
сов трудоемкости. До вступления в силу 
Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» 1 сентября 
2013 года примерно такая трудоемкость 
(1000 часов) считалась минимальной 
для освое ния программы профессио-
нальной переподготовки, завершающей-
ся присвоением выпускнику новой ква-
лификации. Эта градация трудоемкости 
в действующем законодательстве отсут-
ствует, но это не значит, что целью ос-
воения программы профессиональной 
переподготовки теперь не является обе-
спечение соответствия квалификации 
выпускника требованиям ФГОС ВО 
44.03.01 Педагогическое образование и 
профессионального стандарта «Педа-
гог». Квалификация выпускников долж-
на соответствовать этим требованиям.

С позиций такого подхода к оценке 
программ профессиональной переподго-
товки можно сделать вывод о неприем-

лемости реализации программ трудоем-
костью в 250 часов с целью подготовки 
учителей, необоснованно заниженной 
является и реализация программ трудо-
емкостью в 500 часов. 

Такой же подход следует применять 
к оценке программ профессиональной 
переподготовки управленческой направ-
ленности, освоение которых необходи-
мо руководителям образовательных ор-
ганизаций. Следует также учесть, что 
разрабатываемая управленческая про-
грамма должна быть основана на ФГОС 
ВО уровня магистратуры и профессио-
нальном стандарте руководителя обра-
зовательной организации.

Положительная оценка программ 
профессиональной переподготовки по-
влечет за собой и положительную оцен-
ку программ повышения квалификации 
соответствующей направленности. В 
таком случае при проведении профес-
сионально-общественной аккредитации 
дополнительных профессиональных 
программ педагогической направлен-
ности достаточным может считаться 
включение в перечень аккредитованных 
программ только программ профессио-
нальной переподготовки, реализуемых 
организацией, осуществляющей образо-
вательную деятельность.

Предлагать подходы к оценке до-
полнительных профессиональных про-
грамм педагогической направленности 
имеет смысл при введении в регионе си-
стемной профессионально-обществен-
ной аккредитации. Соответствующая 
инициатива должна быть выдвинута ис-
полнительным органом государственной 
власти субъекта федерации, осуществля-
ющим управление образованием. Кроме 
оценки программ в порядок проведения 
профессионально-общественной  ак-
кредитации дополнительных профес-
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сиональных программ педагогической 
направленности должно быть включено 
следующее:

• признание в регионе (при прове-
дении аттестации, при назначении на 
должности педагогических и руководя-
щих работников) дипломов о профес-
сиональной переподготовке, выданных 
организацией,  реализующей аккредито-
ванные образовательные программы;

• установление срока, на который 
аккредитуются образовательные про-
граммы педагогической направленно-
сти, порядок заключения договоров на 
аккредитацию между организацией, 
осуществляющей образовательную дея-
тельность, и организацией, проводящей 
аккредитацию;

• основания лишения организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, профессионально-об-
щественной аккредитации образова-
тельных программ педагогической на-
правленности; 

• установление форм и методов оцен-
ки качества и уровня подготовки вы-
пускников на соответствие требованиям 
профессиональных стандартов педаго-
гических и руководящих работников в 
системе общего образования. 

Предлагаемый подход к оценке до-
полнительных профессиональных про-
грамм педагогической направленности 
и предложения по введению профессио-
нально-общественной аккредитации 
программ актуальны для образователь-
ной системы Российской Федерации, 
национального образовательного зако-
нодательства. Для работников систе-
мы образования Республики Казахстан 
интерес может представлять рассмот-
ренная методика разработки дополни-
тельных профессиональных программ 
педагогической направленности. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

И ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ШКОЛ 

НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
МОНИТОРИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИХ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Негізгі сөздер: кәсібилік, мектеп 
басшылары қызметінің тиімділігін 
мониторингтеу, біліктілік артыру, 
қосымша кәсіптік білім.  

Ключевые слова: профессиона-
лизм, мониторинг эффективности 
деятельности руководителей школ, 
повышение квалификации, дополни-
тельное профессиональное образова-
ние.

Keywords: professionalism, moni-
toring the effectiveness of school lea-
ders, advanced training, additional 
professional education.

Аңдатпа
Мақалада мектеп басшыларының кәсіби 

басқарушылық қызметі барысында кезде-
сетін қиындықтар мен оларды шешу тәсіл-
дері; мектеп басшыларының басқарушылық 
қызметіндегі проблемалары мен олардың 
біліктілік арттыру бағдарламаларын жобала-
уда қосымша кәсіптік білім беру мазмұны-
ның ара қатынасы   көрсетілген.
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Школьное образование стремительно 
трансформируется под влиянием соци-
ально-экономических изменений, вы-
званных глобализацией и внутренними 
противоречиями развития самой школы. 
Педагогическая наука активно исследу-
ет происходящие изменения. Учитывая 
особенности современного этапа разви-
тия образования и научные теории, В.Н. 
Волковым были сформулированы 6 об-
щих требований к модели управления 
школой в изменяющихся условиях [1, 
с.46-47], а именно:

• управление с использованием идей 
«распределенного» или «разделяемого» 
лидерства;

• базовым принципом управления со-
временной школой является изменение 
системы целеполагания при принятии 
решений, ресурсное обеспечение реше-
ний и «последействие» по их реализа-
ции;

• необходимость обеспечить устой-
чивость школы по отношению к внеш-
ним изменениям и к потенциально воз-
можным внутренним трансформациям; 

• создание и функционирование в 
школе инновационной системы управле-
ния базовым процессом;

• формирование модели управления 
на основе нескольких взаимосвязанных 
структур, обеспечивающих управление 
по укрупненным направлениям, – образо-
вательный процесс, кадровая политика, 
финансовое и материально-техническое 
обеспечение, внешнее взаимодействие и 
социальное партнерство;

• как перспективный ресурс, повы-
шающий качество управления школой, 
может рассматриваться повышение об-
щественной составляющей в управ-
лении школой на принципах государ-
ственно-общественного управления 
об  разованием.

Представленные характеристики 

управления школой в условиях концеп-
туальных изменений в образовании по-
зволяют обозначить актуальный вопрос: 
«Как организовать повышение квалифи-
кации и переподготовку руководителей 
школ для обеспечения эффективности 
их управленческой деятельности в со-
временных условиях?». 

Под квалификацией руководителя об-
разовательной организации понимается 
его способность решать определенный 
класс управленческих задач в конкрет-
ных условиях деятельности школы. Под 
повышением квалификации руководи-
теля образовательной организации по-
нимается его подготовка к решению 
управленческих задач, приобретающих 
приоритетное значение в ближайшей и 
среднесрочной перспективе. Соответ-
ственно мы считаем, что ПРОФЕССИО-
НАЛИЗМ - это осознанное и уверенное 
достижение заявленной результативно-
сти деятельности с наилучшим исполь-
зованием возможностей. Стратегические 
принципы, на которых строится дополни-
тельное профессиональное образование 
руководителей школ в рамках системы 
непрерывного образования, представля-
ют собой совокупность базовых идей: 

• поступательность в формировании 
и обогащении профессиональной компе-
тентности;

• вертикальная и горизонтальная це-
лостность дополнительного профессио-
нального образования;

• интеграция учебной и практичес-
кой деятельности;

• содержательная преемственность 
восходящих ступеней образовательной 
лестницы;

• самообразование в периоды между 
стадиями организованной учебной дея-
тельности;

• интеграция формальной, нефор-
мальной и информальной составляющих 
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непрерывного образовательного процес-
са.

Содержание ДПО руководителей школ 
выстраивается на рефлексивном отобра-
жении и последующем разрешении в об-
разовательных процессах практических 
проблем образования и профессиональ-
ной управленческой деятельности, воз-
никающих во всех остальных типах об-
разовательных практик. 

Обеспечение качественного образо-
вания школьников во многом зависит 
от профессионального управления об-
разовательной организацией. Ключевой 
фигурой данного процесса является ру-
ководитель образовательной организа-
ции, который несёт ответственность за 
руководство образовательной, научной, 
воспитательной работой и организаци-
онно-хозяйственной деятельностью об-
разовательной организации. В рамках 
национального проекта «Образование» 
предложены основные принципы мони-
торинга эффективности деятельности 
руководителей образовательных учреж-
дений, которые дополняются в каждом 
субъекте федерации. Мониторинг эффек-
тивности деятельности руководителей 
школ Санкт-Петербурга позволяет отсле-
живать и корректировать выявленные ре-
гиональные тенденции, определять про-
блемы и направления их решения, влиять 
на кризисные ситуации, осуществлять 
контроль за реализацией тех или иных 
процессов, формировать «точки роста» и 
др.

Система мониторинга эффективности 
деятельности руководителей школ на-
правлена на преодоление противоречия 
между требованиями к профессиональ-
ным характеристикам руководителя об-
разовательной организации и уровнем 
его готовности к выполнению функций 
руководителя с целью обеспечения эф-
фективности работы образовательной 

организации. Поэтому эффективность 
руководителя образовательной органи-
зации, с одной стороны, определяется 
его профессиональной компетентностью 
как совокупностью знаний, умений, про-
фессионально важных качеств, обеспе-
чивающих выполнение своих профес-
сиональных функций, с другой стороны 
– реальными результатами деятельности 
образовательной организации.

Проведение мониторинга эффектив-
ности деятельности руководителей об-
разовательных учреждений является 
обязательным условием обеспечения 
непрерывного роста профессионального 
мастерства руководителей посредством 
актуализации приоритетов их профессио-
нальной деятельности и выявления их 
профессиональных дефицитов. Мони-
торинг позволяет обеспечить получение 
объективной информации об особенно-
стях функционирования и существую-
щих дефицитах в системе управления, 
принимать управленческие решения по 
повышению эффективности и стимули-
ровать профессиональное саморазвитие 
руководителей образовательных учреж-
дений Санкт-Петербурга. Сотрудники 
кафедры управления и экономики обра-
зования проводят исследования уровня 
профессионального развития руководи-
телей школ много лет. Материалы пре-
дыдущих исследований опубликованы 
в монографиях и статьях [1-4]. Ниже 
приводим фрагмент исследования 2020 
-2021 годов. 

Итак, кто сегодня руководит школами 
Санкт-Петербурга: более 90% руково-
дителей образовательных организаций 
старше 35 лет, 97% руководителей  – 
женщины и 3%  – мужчины; стаж рабо-
ты в должности руководителя образова-
тельной организации у 49,7% – до 10 лет; 
доля опытных руководителей, имеющих 
стаж более 20 лет, – 21,9%.
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Рисунок 1. Распределение руководителей школ Санкт-Петербурга 
по уровням образования (%).

Большинство руководителей имеют профессиональное образование в области управ-
ления образовательными организациями, в основном полученное в результате профес-
сиональной переподготовки.

 
Рисунок 2. Распределение руководителей школ Санкт-Петербурга 

по уровням профессионального образования 
в области управления образовательными организациями (%).

В качестве основных форм повышения профессионального уровня руководители на-
зывают освоение программ повышения квалификации (92,9%); участие в вебинарах, 
семинарах и конференциях в сети Интернет (88,2%) и в очном режиме (92,9%). Уча-
стие в профессиональных конкурсах – 45%, мастер-классы и их обсуждение – 26,6%, 
выступления с сообщениями на заседаниях (17,8%), по мнению опрошенных, являются 
не самыми распространенными способами развития компетенций. Основной формой 
оценки компетенций подавляющее большинство (96%) руководителей считают само-
оценку и оценку со стороны коллег (57%). Конкурсы педагогического мастерства, те-
стирование компетенций и экспертная оценка сторонними специалистами признают 
эффективной от 27% до 50% руководителей-участников мониторинга. 
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Рисунок 3. Формы оценки профессиональных компетенций, 
используемые руководителями-участниками мониторинга (%).

Какие инструменты руководители используют для повышения эффективности 
управленческой деятельности? 74% руководителей используют в своих организациях 
автоматизированные информационные системы (АИС) для формирования статистиче-
ской и иной отчетности о деятельности школы. Используют АИС для фиксации хода и 
результатов учебного процесса (классные журналы) 79,9%, для управления континген-
том обучающихся – 78,1% руководителей. Менее 40% руководителей используют АИС 
для оценки удовлетворенности качеством образования, разработки образовательных 
программ и управления финансами. В своей педагогической деятельности используют 
информационно-коммуникационные технологии 71,3% респондентов для подготовки к 
уроку, 68% – для развития своих профессиональных компетенций, на уроке – 64,4% и для 
дистанционного сопровождения обучающихся – 62,6%. 

В управлении образовательной организацией 98% руководителей применяют ИКТ для 
коммуникации с работниками, родителями и обучающимися, 87% – для подготовки вы-
ступлений, 85% – для мониторинга процессов ОО и их результатов. ИКТ используются 
руководителями для организации коллективной работы (79%), для планирования дея-
тельности (72%), для формирования и ведения баз данных (43%), для учета и контроля 
работы сотрудников и использования финансовых средств (32% и 23% соответственно). 

Рисунок 4 – Использование ИКТ в деятельности руководителя (%).
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Большинство руководителей образо-
вательных организаций используют для 
коммуникации с коллегами мессенджеры 
(96,2%) и социальные сети (82,5%). Менее 
1% не имеют возможности или считают 
нецелесообразным использование подоб-
ных средств коммуникации. Среди наибо-
лее часто используемых учителями педа-
гогических подходов и технологий более 
50% руководителей назвали организацию 
проектной деятельности, индивидуальный 
подход, дифференцированный подход, ор-
ганизацию поисковой и исследователь-
ской деятельности, проблемное обучение 
и работу в малых группах. О применении 
кейс-технологий и квестов заявили 28,7% 
и 24,5% участников мониторинга.

К числу наиболее актуальных для обра-
зовательной организации задач кадровой 
политики на ближайшие три года руково-
дители-участники мониторинга отнесли 
увеличение доли учителей, имеющих пер-
вую и высшую категории (76,4%), а так-
же учителей, участвующих в конкурсах 
педагогического мастерства и олимпиа-
дах. Наименьшую важность представляет 
привлечение для преподавания в школе 
учителей из числа преподавателей вузов и 
научных организаций (8,8%). 

Первоочередной задачей образователь-
ной организации руководители-участники 
мониторинга признают повышение про-
фессиональной компетентности учителей 
(88,1%) и внедрение современных обра-

зовательных технологий, направленных 
на активизацию познавательной и само-
стоятельной деятельности обучающихся 
(72,3%). Развитие электронной информа-
ционно-образовательной среды школы и 
совершенствование системы управления 
качеством путем внедрения (или разви-
тия) системы мониторинга образователь-
ного процесса считают основными зада-
чами образовательной организации 54,0% 
и 50,1% руководителей соответственно. 
Наименее актуальными задачами, по мне-
нию респондентов, являются: совершен-
ствование системы управления путем вне-
дрения системы менеджмента качества 
по ISO 9001 (2,9%); открытие школы для 
родителей (родительский всеобуч) для 
развития компетенций родителей в обла-
сти содержания современного образова-
ния, требований к результатам обучения 
и процедурам объективного оценивания 
(14,6%); подготовка обучающихся и учи-
телей к участию в процедурах ЕСОКО 
(22,8%).

Мы рассматриваем проблемы содержа-
ния ДПО руководителей школ в опоре на 
знание о том, как действовать в ходе прео-
доления затруднений и разрешения про-
блем, возникающих в профессиональной 
управленческой  деятельности. Результаты 
соотнесения проблем профессиональной 
управленческой деятельности и содержа-
ния ДПО руководителей школ представле-
но в Таблице 1.

Таблица 1.Соотнесение проблем профессиональной управленческой 
деятельности и содержания ДПО руководителей школ

1.Проблемы реализации нормативной базы образования

Категоризация проблемы Содержание ДПО 

Содержание проблемы Направление разрешения 
проблемы

Тип содержания 
(варианты оформления)

3(33)/2021 3(33)/2021

Ф
И

ЛО
С

О
Ф

С
КИ

Е 
И

 М
ЕТ

О
ДО

ЛО
ГИ

Ч
ЕС

КИ
Е 

П
РО

БЛ
ЕМ

Ы
 О

БР
А

ЗО
ВА

Н
И

Я
Педагогическая наука и практика32



Понимание ФГОС

Понятие «нормирование 
образования». Освоение 
методики анализа текстов 
программно-нормативного 
содержания

Категория нормы и ее произ-
водные в образовании.
Анализ программно-норма-
тивной базы образования
(творческие задания и тесты)

Авторская интерпретация 
нормы

Понятие «норма» в образова-
нии и последствия ее наруше-
ний (позитивных и негатив-
ных)

Анализ авторских проектов.
(педагогические чтения)

Разработка критериев экс-
пертизы программно-нор-
мативных материалов

Квалификация и оценка
программно-нормативных ма-
териалов

Анализ критериальной базы 
образования
(семинары; учебная игра) 
 

Преобразование ФГОС в 
образовательные програм-
мы

Технология трансформации 
нормативных предписаний в 
программы деятельности

Анализ опыта преобразова-
ний ФГОС в ООП
(индивидуальное и групповое 
консультирование)

Не развитость структур 
коммуникации в программ-
но-нормативной сфере

Сетевые формы реализации 
программно-нормативных ма-
териалов

Составление логистических 
карт предметных коммуника-
ций (интерактив)

2.Проблемы самоопределения руководителей ОУ

Категоризация пробле-
мы Содержание ДПО

Содержание проблем Направление разрешения 
проблем

Тип содержания 
 (варианты оформления)

Долженствование

1. Субъективная реаль-
ность и личностное знание

 2. Противостояние лож-
ным целям

1. Анализ деятельности (опыта) 
авторских школ
(составление аннотаций)
2. Анализ социокультурных  проб-
лем образования
(дискуссия; тематический вопрос-
ник)

Позиционное 
самоопределение

Понятие: «Позиция - как 
реализация ценности» 

Анализ биографий выдающихся ру-
ководителей и педагогов
(педагогические чтения)

Концептуальное 
самоопределение 

Деятельностный и антро-
пологический подходы в 
образовании. 
Движение в логике: 
«замысел → реализация → 
рефлексия»

Моделирование концептуальных 
схем деятельности 
(Кейс-технологии)
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3.Проблемы организационно-методического обеспечения образовательного про-
цесса

Категоризация пробле-
мы Содержание ДПО

Содержание проблем Направление разрешения 
проблем

Тип содержания 
 (варианты оформления)

Удержание образо-
вательного процесса 
в рамках реализации 
ФГОС

Моделирование (структу-
рирование) образователь-
ного процесса

Анализ опыта реализации ФГОС: 
личностных; метапредметных и 
предметных результатов
(тематические конференции)

Культурное оформление 
опыта управления и 
преподавания

Категоризация опыта
Самоотчеты
(выставка проектов; дискуссия)

Соорганизация содер-
жания разных форм обу-
чения в рамках образо-
вательного процесса

Программирование со-
держания форм обучения

Практика моделирования образова-
тельного процесса
(выставка моделей; дискуссия)

Организация опытной 
(экспериментальной) 
работы

Теоретические и методи-
ческие вопросы организа-
ции опытных  и экспери-
ментальных работ в обра-
зовании. Цель и смыслы

Освоение схем:
1. Замысел → реализация →рефлек-
сия;
2. Действие → рефлексия → проект 
нового действия → действие  → 
коллективное обсуждение  → реали-
зация в массовой практике
(учебная игра: разработка програм-
мы эксперимента) 

4.Проблемы научно-технологического обеспечения педагогической деятельности

Категоризация 
проблемы Содержание ДПО

Содержание проблем Направление разрешения 
проблем

Тип содержания 
 (варианты оформления)

Выбор научно-техноло-
гического подхода 

Концептуальное обосно-
вание проекта/программы

Теоретические вопросы разработки 
концепции образовательной програм-
мы 
(аннотация заявки на авторский (кол-
лективный) проект; дискуссия)

Принципы работы 
с обучающимися Категория «развитие» 

Теоретические вопросы. 
Сопоставление понятий: развитие, 
становление, формирование и др.
(учебная игра: анализ категории раз-
вития применительно к общему об-
разованию – по ступеням) 
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Возрастная периодиза-
ция 

Возрастно-нормативная 
модель развития и воз-
растно-сообразное моде-
лирование образователь-
ного процесса

Анализ педагогического опыта реа-
лизации требований ФГОС в воз-
растной динамике
(тематические дискуссии)

5. Проблемы в области решения организационно-управленческих задач

Категоризация пробле-
мы Содержание ДПО

Содержание проблем Направление разрешения 
проблем

Тип содержания 
 (варианты оформления)

Межколлективные и 
межличностные отно-
шения

Создание условий само-
актуализации

Тематическая организационно-дея-
тельностная игра
(самоотчеты)

Создание событийных 
профессиональных 
общностей

Соорганизация 
профессио нально-
деятельностных и жизне-
деятельностных позиций

Тематическая организационно-дея-
тельностная игра
(самоотчеты)

Конфликтность 
От распредмечивания к 
формированию профес-
сиональной позиции

Тематическая организационно-дея-
тельностная игра
(самоотчеты)

         
Таким образом, в системе ДПО меняется вектор работы со слушателями и акцент 

переносится на навигацию и логистику в поиске наиболее продуктивных, в соответ-
ствии с индивидуальными запросами, вариантов повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки. При этом за ней остается проведение стратегических ли-
ний государственной политики в образовании и демонстрации инновационных практик 
обучения (тренингов, мастер-классов, консалтинга, коучинга и т.п.).
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РОЛЬ ДПО В РАЗВИТИИ КАДРОВОГО 
ПОТЕНЦИАЛА СИСТЕМЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Негізгі сөздер: үздіксіз білім 
беру, ГЭФ, кәсіби стандарт-
тар, WorldSkills стандартта-
ры, біліктілікті тәуелсіз баға-
лау, Қашықтықтан оқыту 
тех нологиялары, тәлімгерлік.

Ключевые слова: непрерыв-
ное образование, ФГОС, про-
фессиональные стандарты, 
стандарты WorldSkills, неза-
висимая оценка квалификаций, 
дистанционные технологии, 
наставничество.

Keywords: continuing edu-
cation, FSES, professional stan-
dards, WorldSkills standards, 
independent assessment of qua-
lifications, distance techno logies, 
mentoring.

Аңдатпа
Мақалада орта кәсіптік білім беру жүйесінің 

алдында тұрған міндеттерді шешудегі қосымша 
кәсіптік білім берудің рөлі қарастырылады. Кәсіптік 
білім беру мекемелерінің педагог қызметкерлерінің 
кәсіби біліктілікті арттыру нысандары мен траекто-
рияларындағы қажеттіліктерінің мониторингі бой-
ынша деректер келтіріледі. 

Аннотация
В статье рассматривается роль дополнительного 

профессионального образования в решении задач, 
стоящих перед системой среднего профессиональ-
ного образования. Приводятся данные по монито-
рингу потребностей педагогических работников 
профессиональных образовательных учреждений в 
формах и траекториях повышения профессиональ-
ной квалификации.

Annotation
The article considers the role of additional vocational 

education in solving the problems facing the system of 
secondary vocational education. Data on monitoring 
the needs of teachers of professional educational 
institutions in the forms and trajectories of professional 
development are provided.

Панов Н.А., 
кандидат технических наук, 
доцент, профессор кафедры 

профессионального 
образования Санкт-

Петербургской академии 
постдипломного педагоги-

ческого образования,
г. Санкт-Петербург, Россия

УДК 377.4
ГРНТИ 14.37.27

23 октября 2020 года на заседании Коллегии Мини-
стерства просвещения был представлен проект Стра-
тегии развития системы среднего профессионально-
го образования (далее СПО) Российской Федерации 
на период до 2030 года [1].Стратегия включает пять 
прио ритетных направлений, которые должны обе-
спечить выполнение главной задачи федерального 
проекта «Молодые профессионалы» [2] ˗ модерниза-
ция профессионального образования в нашей стра-
не. Одним из этих направлений является повышение 
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квалификации руководящего и преподава-
тельского состава системы среднего про-
фессионального образования (далее СПО), 
которое должна обеспечить система допол-
нительного профессионального образова-
ния (ДПО).

Сфера ДПО ориентирована на тесную 
связь с потребностями региональной эко-
номики в профессиональных кадрах и на 
удовлетворение потребностей личности. 
Дополнительному профессиональному об-
разованию принадлежит важная роль в раз-
витии современного российского общества, 
поскольку реформы, проводимые в стране, 
требуют профессиональной переориен-
тации граждан, овладения новых знаний 
и специальностей. ДПО призвано помочь 
личности адекватно ориентироваться в но-
вой социально-экономической и политичес-
кой обстановке, представлять и защищать 
свои интересы, уважая интересы и права 
других людей. Всё это обуславливает необ-
ходимость разработки и совершенствования 
региональной модели системы непрерыв-
ного профессионального развития педаго-
гических кадров, которая осуществлялась  в 
Санкт-Петербурге в рамках  приоритетного 
проекта «Рабочие кадры для передовых тех-
нологий» (далее – проект ТОП-50) в период 
с 2017 по 2020 годы.

Педагог – ключевая фигура образова-
тельного процесса, так как качество знаний 
каждого конкретного студента зависит от 
профессиональной квалификации  препо-
давателя и мастера производственного обу-
чения (далее ПО). Сегодня педагог СПО 
должен быть инноватором, он  должен при-
нять, что: 

• постоянно в связи с требованиями рын-
ка труда будет изменяться перечень профес-
сий СПО, а с ним и требования федеральных 
государственных образовательных стандар-
тов (далее ФГОС), профессиональных стан-
дартов, стандартов WorldSkills и, следова-
тельно, образовательные программы;

• непрерывно будет совершенствовать-
ся процедура оценки результатов образова-
тельной деятельности с учетом различных 
моделей независимой оценки квалифика-
ций выпускников и внедрения профессио-
нально-общественной аккредитации обра-
зовательных программ;

• общественно-деловые объединения и 
представители работодателей будут актив-
но вовлечены в управлении профессиональ-
ными образовательными организациями, в 
том числе через представительство в колле-
гиальных органах управления и участие в 
обновлении образовательных программ;

• новой реальностью становится цифро-
вая образовательная среда, которая создаёт 
неограниченные возможности для внедре-
ния электронного обучения и использова-
ния дистанционных образовательных тех-
нологий.

Таким образом, педагог СПО сегодня 
должен не только обучать, но, в первую 
очередь, создавать условия для творческого 
самоопределения, саморазвития, самопо-
знания своих студентов. Он должен владеть 
навыками педагогической самодиагности-
ки, уметь направленно профессионально 
развиваться, совершать свой личный выбор 
и нести за него ответственность.

«Процесс обучения и воспитания в си-
стеме профессионального образования не-
обходимо строить на основе современных 
достижений науки и техники, технологий 
с целью получения знаний и формирова-
ния умений, а также формирования обще-
культурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций человека 
постиндустриального и информационного 
общества, личностной самореализации в 
развитии общества в целом» [3, с. 48].

В связи с этим, значение непрерывного 
повышения квалификации педагогических 
кадров трудно переоценить. Однако при 
этом возникает целый ряд вопросов. Какие 
программы востребованы наибольшим об-
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разом, как учесть имеющийся профессио-
нальный опыт педагогических работников 
и требования действующих нормативных 
документов, какая форма дополнительного 
профессионального образования будет наи-
более эффективной?

Для ответа на эти вопросы кафедра про-
фессионального образования СПб АППО 
на основе разработанной региональной 
модели непрерывного обучения педагоги-
ческих кадров для системы СПО ежегодно, 
начиная с 2017 года, проводит мониторинг 
потребностей педагогических работников 
профессиональных образовательных уч-
реждений (далее ПОУ) в формах и траекто-
риях повышения профессиональной квали-
фикации, в котором участвуют учреждения, 

подведомственные Комитету по образова-
нию Санкт-Петербурга.

Так, в мониторинге 2020 года приняли 
участие все 48 ПОУ, подведомственные 
Комитету по образованию. Представле-
ны данные по 2030 преподавателям и 847 
мастерам ПО, в которых отражены отве-
ты на 55 вопросов, касающихся базового 
образования, профессионального опыта, 
пройденных курсов повышения квалифи-
кации, желаемой траектории дальнейшего 
профессионального роста и других. Мони-
торинг 2020 года оказался наиболее пред-
ставительным по сравнению с мониторин-
гами 2017, 2018 и 2019 годов (Таб лица 1. 
Участие представителей ПОУ в монито-
рингах).

Цель мониторинга заключается в следующем:
• в проведении анализа соответствия образования и квалификации педагогических 

кадров ПОУ требованиям ФГОС по наиболее востребованным, новым и перспективным 
профессиям и специальностям, соответствующим современным стандартам и передовым 
технологиям (ФГОС по ТОП-50 и стандарты WorldSkills);

• в выявлении реальных потребностей в формах и  траекториях получения профессио-
нальных квалификаций педагогических работников системы СПО.

Результаты мониторингов выявили, в частности, следующее закономерности.
Доля мастеров ПО и преподавателей, имеющих профильное базовое образование, сос-

тавляет 77% и 79% соответственно. Доля мастеров ПО и преподавателей, имеющих пе-
дагогическое образование, 
составляет соответственно 
25% и 58% (Диаграмма 1. 
Доля педагогов, имеющих 
базовое образование по 
про  филю преподаваемых 
дисцип лин и по педагогике). 
Это объясняется привлече-
нием высококвалифициро-
ванных специалистов-прак-
тиков из реальных секторов 
экономики в педагогичес-
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кую деятельность, что чрезвычайно важно 
для овладения студентами современных 
технологий. Но это делает необходимым 
разработку и реализацию именно для таких 
специалистов дополнительных профессио-
нальных программ психолого-педагогичес-
кого направления.

На основании полученной информации 
на кафедре профессионального образова-
ния были разработаны и реализованы:

• программа профессиональной пере-
подготовки «Педагогика профессионально-
го образования»;

• программы повышения квалифика-
ции «Методическое сопровождение со-
временных ФГОС СПО», «Психолого-пе-
дагогическое сопровождение 
образовательного процесса в про-
фессиональном образовательном 
учреждении», «Методика разра-
ботки программ профессиональ-
ного обучения и дополнительного 
профессионального образования», 
«Методические аспекты развития 
предпринимательских компетен-
ций обучающихся» и другие.

При этом учитывались не толь-
ко требования федерального проекта «Мо-
лодые профессионалы» [2], но и опыт, 
полученный преподавателями кафедры в 
ходе реализации международного россий-
ско-австрийского проекта «Развитие пред-
принимательских компетенций в образова-
тельных учреждениях Санкт-Петербурга и 
Вены» [4].

Полученные и усовершенствованные в 
ходе обучения компетенции позволили слу-
шателям успешно решать следующие зада-
чи профессиональной деятельности:

• по определению психолого-педаго-
гических подходов к процессу подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена для отраслей 
экономики;

• по организации учебной и учебно-про-

изводственной деятельности студентов при 
освоении программ СПО;

• по организации учебно-воспитатель-
ной деятельности студентов для развития 
профессионально важных и значимых ка-
честв личности будущих рабочих, служа-
щих и специалистов среднего звена.

Как показали результаты мониторинга, в 
2020 году значительно увеличилось количе-
ство педагогических кадров,   прошедших 
повышение квалификации в Базовом цен-
тре Академии WorldSkills России (Диаграм-
ма 2. Повышение квалификации педагогов в 
Базовом центре Академии WorldSkills Рос-
сии). Так, 284 человека (121 мастер ПО и 163 
преподавателя) прошли базовое обучение с 

получением удостоверения о повышении 
квалификации. 207 человек (106 мастеров 
ПО и 101 преподаватель) прошли повыше-
ние квалификации и получили статус экс-
перта для проведения демонстрационного 
экзамена. 233 человека (131 мастер ПО и 
102 преподавателя) прошли повышение 
квалификации и получили статус эксперта 
для проведения регионального чемпионата. 
Эти данные свидетельствуют о готовности 
ПОУ Санкт-Петербурга к широкому вне-
дрению демонстрационного экзамена как 
формы государственной итоговой аттеста-
ции и участию в профессиональных кон-
курсах по модели Ворлдскилс России, что 
является одним из важнейших результатов 
федерального проекта «Молодые профес-
сионалы» [2].

3(33)/2021 3(33)/2021

Ф
И

ЛО
С

О
Ф

С
КИ

Е 
И

 М
ЕТ

О
ДО

ЛО
ГИ

Ч
ЕС

КИ
Е 

П
РО

БЛ
ЕМ

Ы
 О

БР
А

ЗО
ВА

Н
И

Я

Педагогическая наука и практика 39



Отдельно следует отметить повыше-
ние квалификации педагогов колледжей 
Санкт-Петербурга по применению новых 
методик преподавания общеобразователь-
ных дисциплин с учетом профессиональной 
направленности программ СПО, реализуе-
мых на базе основного общего образования 
на предметных кафедрах института общего 
образования СПб АППО.

Результаты мониторинга ежегодно дово-
дятся до сведения руководителей ПОУ, что 
даёт возможность руководству тщательно 
проанализировать соответствие требований 
ФГОС по ТОП-50 к своим педа-
гогическим кадрам, обосновано 
выявить потребности в обучении 
по программам ДПО и принять 
соответствующие управленческие 
решения.

Важную роль в совершенство-
вании системы непрерывного 
профессионального развития пе-
дагогических кадров для системы 
СПО Санкт-Петербурга выполня-
ют и другие мероприятия, такие, как:

• организация сетевого взаимодействия 
между образовательными учреждениями, 
работодателями и другими участниками об-
разовательного процесса [4];

• разработка типовых форм норматив-
но-правовых документов и методических 
рекомендаций по   реализации сетевых 
форм образовательных  программ дополни-
тельного профессионального образования;

• разработка механизма учета резуль-
татов неформального обучения педагогов 
в модели непрерывного профессионально-
го развития педагогических кадров СПО и 
апробация его на базе ресурсных центров 
подготовки специалистов;

• внедрение программ повышения ква-
лификации и переподготовки педагогичес-
ких кадров для системы СПО с применени-
ем дистанционных технологий.

Последнее из перечисленных меропри-

ятий оказывается особенно актуальным с 
учетом сложившейся в настоящее время 
ситуации с распространением коронавирус-
ной инфекции.

Как показали результаты анкетирования 
ПОУ Санкт-Петербурга, проведенного ка-
федрой профессионального образования 
СПб АППО в апреле 2020 года через две 
недели после введения режима самоизоля-
ции и перехода на дистанционное обучение, 
[5] (Диаграмма 3. Потребности педагогов 
в повышении квалификации по дистанци-
онному обучению), для абсолютного боль-

шинства педагогов (90%) потребовалась 
организация дополнительного обучения в 
различных формах:

• консультирование специалистом — 
для большинства педагогов (74% учрежде-
ний СПО);

• специализированные семинары – 
практикумы для других педагогов (14% уч-
реждений СПО);

• углублённые курсы повышения квали-
фикации для менее подготовленных педаго-
гов (2% учреждений СПО).

Особое место в совершенствовании си-
стемы непрерывного профессионального 
развития педагогических кадров для си-
стемы СПО отводится вопросам наставни-
чества и работы с молодыми педагогами. 
Учитывая специфику деятельности ПОУ к 
категории «молодых педагогов» относятся:

• молодые специалисты после оконча-
ния учебного заведения;
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• педагоги из других образовательных 
учреждений (ВУЗ, школа, колледж);

• педагоги, имеющие перерыв в педаго-
гической деятельности;

• специалисты, пришедшие в ПОУ с 
производства.

Для каждой из перечисленных катего-
рий педагогов определяется индивидуаль-
ная траектория повышения квалификации 
с учетом различных форм наставничества.

Таким образом, очевидно, что региональ-
ная модель системы непрерывного про-
фессионального развития педагогических 
кадров позволяет не только обеспечить 
повышение квалификации руководящих и 
педагогических работников системы СПО, 
но и способствует деятельности педагогов 
в других направлениях Стратегии развития 
системы СПО [1]:

• обновление содержания и технологий 

профессионального образования и обуче-
ния в соответствии с актуальными и пер-
спективными требованиями к квалифика-
ции работников, развитием технологий;

• формирование нового ландшафта сети 
СПО, обеспечивающего гармонизацию 
профессионального образования и обуче-
ния с требованиями рынка труда;

• развитие профессиональных соревно-
ваний в системе СПО для повышения эф-
фективности образовательной деятельности.

Оценку эффективности разработанной 
модели позволяют сделать обобщенные 
данные по основным результатам монито-
ринга реализации проекта «Рабочие кадры 
для передовых технологий», представлен-
ные в табл. 2. (Таблица 2. Критерии эф-
фективности реализации приоритетного 
проекта «Рабочие кадры для передовых 
технологий»).
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Все руководители и педагогические ра-
ботники ПОУ успешно прошли обучение 
по программам подготовки кадров в соот-
ветствии с современными стандартами и 
передовыми технологиями.

С каждым годом в Санкт-Петербурге уве-
личивается количество ПОУ, осуществляю-
щих подготовку по новым ФГОС СПО. В 
2017 году их было 36, в 2020 году – 41.

Численность студентов очной формы 
обу чения, принятых на обучение по про-
граммам СПО по профессиям/специаль-
ностям из перечня ТОП-50, увеличилась с 
1745 человек в 2017 году до 4720 человек в 
2020 году, что значительно превышает пла-
новый показатель 2340 человек.

Количество профессий и специально-
стей, по которым осуществляется подго-
товка в соответствии с новыми ФГОС СПО 
увеличилось с 37 до 78.

За истекший период возросла и чис-
ленность выпускников образовательных 
организаций, реализующих программы 
СПО, продемонстрировавших уровень 
подготовки, соответствующий стандартам 
WorldSkills Россия, от 371 человек в 2017 
году до 1349 человек в 2020 году.

Демонстрационный экзамен по стандар-
там  WorldSkills Россия получает всё более 
широкое распространение. В 2017 году его 
успешно сдали 100 человек, а к  2020 году 
их численность возросла до 420 человек.

Количество педагогических работников 
ПОУ, прошедших подготовку как эксперты 
чемпионатов  «Молодые профессионалы 
(WorldSkills Россия)» увеличилось с 24 до 
233 человек, а самих студентов ̠  участников 
чемпионатов возросло со 130 до 404 чело-
век.

Таким образом, система ДПО способ-
ствует созданию конкурентоспособной си-
стемы СПО, обеспечивающей подготовку 
высококвалифицированных специалистов и 
рабочих кадров в соответствии с современ-

ными стандартами и передовыми техноло-
гиями по наиболее востребованным, новым 
и перспективным профессиям и специаль-
ностям на рынке труда.
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ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ КИБЕРБЕЗО-
ПАСНОЙ СРЕДЫ В ШКОЛЕ, 
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ВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ

Александрова Е.А., 
к.п.н., директор  ГБОУ школы №432 

Колпинского района, 
г. Санкт-Петербург, Россия,

Яковлева Н.Н.,
 к.п.н., заведующая  кафедрой 

специальной (коррекционной) педагогики 
ГБУ ДПО Санкт-Петербургской 

академии постдипломного 
педагогического образования, 
г. Санкт-Петербург, Россия

Негізгі сөздер: ақпараттық техноло-
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жүйесі, тыйымдар, функционалдық са-
уаттылық, кәсіптік жетіспеушіліктер, 
білім беру ортасы, виртуалды орта. 

Ключевые слова: информационные тех-
нологии, кибербезопасность, система со-
провождения, запреты, функциональная 
грамотность, профессиональные дефи-
циты, образовательная среда, виртуаль-
ная среда.

Keywords: information technologies, cy-
bersecurity, support system, prohibitions, 
functional literacy, professional deficits, edu-
cational environment, virtual environment.

Аңдатпа
Мақалада денсаулық мүмкіндіктері 

шектеулі білім алушылар үшін киберқа-
уіпсіз орта құру проблемасының көкейте-
сті тұстары көрсетілген. Мәтінде ата-ана-
лар, педагогтер мен білім алушылардың 
киберқауіпсіздігі саласындағы бірқатар 
проблемалардың шешімін кешенді түрде 
жүзеге асыруға тиісті зерттеулерге талдау 
жасалған. Авторлар оқу мекемесінің ки-
берқауіпсіздігін қамтамасыз ету жөнінде-
гі қызмет бағыттары ұсынылған. 

Аннотация
В статье актуализируется проблема 

создания кибербезопасной среды для 
обучаю щихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья. В тексте представлен 
анализ исследования дефицитов в обла-
сти кибербезопасности у родителей, пе-
дагогов и обучающихся, указывающий на 
ряд проблем, требующих комплексного 
подхода к их решению. Авторами предла-
гаются направления деятельности по обе-
спечению кибербезопасной образователь-
ной среды учреждения.

Annotation
The article actualizes the problem of 

creating a cybersecure environment for 
students with disabilities. The text presents 
an analysis of the study of deficits in the field 
of cybersecurity in parents, teachers, and 
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students, indicating a number of problems that require a comprehensive approach to their 
solution. The authors propose areas of activity to ensure the cybersecurity of the educational 
environment of the institution.

В последние годы информационные 
технологии прочно вошли в нашу жизнь, 
виртуальное пространство проникло в 
личную, профессиональную, учебную 
деятельность, другие сферы жизнедея-
тельности человека, что является необ-
ходимым значимым шагом в школу бу-
дущего, школу без границ. И сегодня, 
примеряя на себе новую роль полноцен-
ного участника современной образова-
тельной среды, важно руководителям, 
педагогам, специалистам, родителям от-
ветить на два вопроса: 1) что необходи-
мо сделать для того, чтобы информаци-
онные технологии, цифровые ресурсы, 
которые насыщают школьную образо-
вательную среду, делали её интересной, 
мобильной и гибкой, способствовали 
успешному образованию и воспитанию 
детей; 2) как предотвратить негативные 
последствия виртуальной среды, контак-
ты с представителями различных суб-
культур, действующих разрушительно 
на подрастающее поколение, наносящих 
вред их психическому и физическому 
здоровью, нравственности, иными сло-
вами, как обеспечить кибербезопасность.

Последствия информационной без-
опасности плачевны для ребенка, это 
аутизация детей, утрата анонимности, 
которая влечет за собой стресс, зависи-
мость от криминальных неблаговидных 
целей «контактеров» и многое другое. 
Обстоятельства, о которых идёт речь, 
требуют создания специальной системы 
сопровож дения учащихся, родителей и 
педагогов, суть которой сводится к тому, 
чтобы создать условия для формирова-
ния у детей умений критически отно-
ситься к тем образам, к той информации, 
которую они могут найти в Интернете. 

Родители чаще всего прибегают к запре-
там. В классификации Л.А Сурженко 
было выделено четыре группы действий, 
на которые накладываются запреты: 1) 
действия, которые ребенок имеет право 
совершать самостоятельно (например, 
разобрать игрушку, чтобы понять, поче-
му она выполняет какие-то действия); 2) 
действия, которые можно совершать, но 
с условиями (например, можешь пойти 
гулять после того, как сделаешь домаш-
нее задание); 3) нельзя, но существуют 
исключения (например, в школу вставать 
надо в семь часов, но в выходной день 
можно спать подольше); 4) категориче-
ское нельзя (например, нельзя обижать 
беззащитных, перебегать дорогу на крас-
ных сигнал светофора и др.)[2]. Доста-
точно сложно решить, к какой же группе 
отнести запрет на увлечение опасными 
играми, нежелательными информацион-
ными ресурсами, вредоносными комму-
никациями. На наш взгляд, к четвертой, 
но без мотивации, без понимания, поче-
му школьник обязан прекратить играть, 
общаться, долго «зависать» на различ-
ных неблагополучных сайтах, эту про-
блему не решить.      

Исходя из понимания того, что не-
мотивированные запреты редко дают 
положительный результат, необходимо 
обеспечить психолого-педагогическую 
работу так, чтобы все участники обра-
зовательного процесса (дети, педагоги, 
родители) стали его активными участ-
никами. Для этого необходимо обеспе-
чить их функциональную грамотность в 
области кибербезопасности. Предвари-
тельно нами была проведена диагности-
ка функциональной грамотности педаго-
гов, специалистов, родителей детей по 
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кибербезопасности для того, чтобы была 
возможность сформировать запрос для 
выстраивания целенаправленной работы 
со всеми участниками взаимодействия. 
Были выявлены следующие дефициты. 

Родители недостаточно вникают в те 
интернет-ресурсы, которыми пользуются 
дети. Если в начальной школе контроль 
за деятельностью ребенка более жесткий 
(до 80% родителей отслеживают про-
цесс использования интернет-ресурса, в 
большей степени это касается времени, 
затрачиваемого на его использование, 
и около 48% вникают в содержание де-
ятельности ребенка в интернете), то в 
старшей школе до 70 % случаев ребенок 
самостоятельно бесконтрольно пользу-
ется интернетом; лишь 21% родителей 
контролируют данный процесс, объясня-
ют суть вредоносных программ, групп, 
9% родителей не имеют представления 
«чем он там занимается». Второе, на что 
мы обратили свое внимание при опро-
се, – какие вредоносные программы, ин-
тернет-ресурсы знают родители, и какие 
программы позволяют поставить запрет 
на использование ресурсов, наносящих 
вред ребенку. Лишь 13,5% родителей 
(причем большая часть из них имеют не-
посредственное профессиональное отно-
шение к информационным технологиям) 
знают некоторые программы, остальные, 
кроме «кнопки «родительский контроль» 
ничего не назвали.

Педагоги, несмотря на некоторый запас 
знаний в данной области, испытывают про-
фессиональные дефициты в знаниях про-
грамм и интернет-ресурсов, как наносящих 
вред ребенку, так и безопасных для него, 
таких педагогов около 80%, на вопросы, 
связанные с данной проблемой, без труда 
отвечают лишь педагоги, которые препода-
ют учебный предмет «Информатика». 10 % 
учителей считают, что это знание для них 
не является обязательным, так как их пред-

мет «не имеет к информатизации никакого 
отношения». Самыми мотивированными в 
получении знаний в области кибербезопас-
ности являются классные руководители, 
так как большой пласт воспитательной ра-
боты в классе ложится на их плечи.

Дети неоднозначно отвечали на во-
просы, связанные с кибербезопасностью. 
На вопросы о том, какие сайты ты посе-
щаешь, дети практически не ответили, 
но сразу назвали игры, в которые игра-
ют. Лишь 9% детей на вопросы, для чего 
ты играешь, что ценного в данной игре, 
ответили, что развиваются логика, ско-
рость, реакция («соображать надо бы-
стро»). Около 60% школьников говорили 
о том, что им нравится играть «приколь-
но», «с друзьями общаюсь», «это не уро-
ки» и др. Конкретных ответов о пользе 
для саморазвития дети не назвали.  На 
вопрос «сможешь ли сам, без напомина-
ния взрослого прекратить игру?» всего 7 
из 70 опрошенных человек дали утвер-
дительный ответ, 12 школьников честно 
ответили, что прекратят, если разрядится 
телефон или планшет, остальные не от-
ветили на вопрос. Следует отметить, что 
анкетирование проводилось среди детей с 
задержкой психического развития, а осо-
бенности их психофизического развития 
свидетельствуют о том, что эта категория 
ребят более уязвима в плане приобретения 
разного рода зависимостей и подчинения 
влиянию окружающей среды [1].

На сегодняшний день необходимость 
планомерной целенаправленной работы 
по организации кибербезопасной обра-
зовательной среды должна быть создана 
в каждом образовательном учреждении. 
Кроме того, это направление деятельно-
сти должно быть обязательно внесено в 
рабочую программу воспитания.

Нашей школой разработан проект, по-
зволяющий создать систему работы по 
кибербезопасности, в которую включе-
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ны те участники обра-
зовательного процесса, 
которые являются транс-
ляторами знаний в об-
разовательный процесс 
(педагоги, специалисты, 
родители). Проект будет 
реализован по четырем 
направлениям (рисунок 
1), обеспечивающим по-
вышение компетентности 
педагогов и родителей и 
работу с обучающимися.

Важной задачей дан-
ного проекта является донесение до каж-
дого ребенка, какая информация способ-
на ввести его в заблуждение, причинить 
вред, а какая опасности не несёт. Только 
такой подход способен защитить ребёнка 
в образовательном учреждении и за его 
пределами. Перед педагогами и родите-
лями стоит задача – создать условия для 
минимизации риска вовлечения детей в 
«недозволенную» информационную сре-
ду и быть достаточно подготовленными, 
чтобы ответить грамотно, обоснованно 
на вопросы, связанные с интересом обу-
чающегося к данной проблеме. 

Следует отметить, что формирование 
социально значимых жизненных уста-
новок школьников с ОВЗ, особенно в 
подростковом и юношеском возрасте, по 
вопросам кибербезопасности необходи-
мо осуществлять междисциплинарной 
командой специалистов и педагогов (пе-
дагогов-психологов, владеющих специ-
альным инструментарием коррекции и 
развития, социальных педагогов, класс-
ных руководителей, учителей, других 
специалистов), психологов без психоло-
гического инструментария. Нельзя обой-
ти стороной значимость семейного вос-
питания, поэтому важными участниками 
являются родители и близкие родствен-
ники обучающегося. 

Рисунок 1 – Направления работы по 
созданию кибербезопасной образова-
тельной среды

Основная идея проекта заключается 
в повышении качества работы по фор-
мированию устойчивости обучающихся 
к деструктивному влиянию сети Интер-
нет. Опираясь на наш опыт, мы можем с 
уверенностью говорить о том, что психо-
лого-педагогическое просвещение всех 
участников образовательного процесса, 
повышение квалификации педагогов, 
прицельная методическая работа с ними, 
а также концентрация ресурсов учрежде-
ний-«последователей» позволит претво-
рить идею в жизнь.

Первое направление деятельности в 
рамках проекта «Создание информаци-
онного портала «Центр поддержки ро-
дителей». В его рамках предполагается 
создание сайт-агрегатора, где будет раз-
мещаться вся необходимая информация 
для педагогов, родителей, социальных 
партнеров, которая будет представлена 
конкретными информационными и ме-
тодическими материалами, обеспечива-
ющими целенаправленную деятельность 
по кибербезопасности.

Второе направление «Создание ин-
формационного портала «Центр под-
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держки родителей» предполагает со-
здание консультационного центра для 
родителей, где будет осуществляться 
просвещение родителей по вопросам 
кибербезопасности в реальном и вирту-
альном взаимодействии. Такая деятель-
ность будет способствовать повышению 
функциональной грамотности родите-
лей, кроме того, родители смогут не 
только получить квалифицированную 
консультацию специалистов, но и соста-
вить план планомерной совместной ра-
боты как по профилактике, так и коррек-
ции появившейся проблемы, связанной 
с информационной безопасностью.

Третье направление деятельности 
Проекта «Реализация программ внутри-
фирменного повышения квалификации». 
С этой целью разработаны программы 
повышения квалификации совместно с 
информационно-методическим центром, 
которые позволят повысить компетент-
ность педагогов в области информацион-
ной безопасности. Обучающие лекции, 
дискуссии, круглые столы, мастер-клас-
сы ведущих специалистов и опытных 
педагогов позволят обогатить информа-
цией о данной проблеме, познакомиться 
с практическими материалами, овладеть 
приемами коррекции нежелательного по-
ведения в виртуальном пространстве у 
школьников. Диссеминация опыта, пре-
зентация собственной деятельности бу-
дет осуществляться как очно, так и дис-
танционно в виде семинаров, круглых 
столов, отчетов о деятельности творчес-
ких групп. Кроме того, это публикация 
исследовательских и методических ма-
териалов в специальных журналах и на 
сайте. 

Четвертое направление представлено 
программой для детей «Я могу сказать 

«нет». Работа по данной программе бу-
дет осуществляться в рамках рабочей 
программы воспитания, во внеурочной 
деятельности и интегрирована в уроки 
ОБЖ и уроки информатики. Сроки ре-
ализации программы – 2-9 классы. Реа-
лизация программы позволит сформиро-
вать у школьников навыки безопасного 
использования Интернета, познакомить-
ся с механизмами и приемами собствен-
ной защиты, правовыми документами, 
расширяющими представление о закон-
ности или незаконности использования 
информации, размещенной в сети Интер-
нет и др.

Подводя итоги хочется отметить, что 
мы живём в эпоху нескончаемого ин-
формационного потока. Интернет, вир-
туальная среда меняют наш мир, наши 
дети становятся частью этой среды, ко-
торая оказывает огромное влияние на их 
поведение, образование и социальную 
адаптивность. Но каждый второй ребё-
нок в возрасте от 10 до 17 лет очень мало 
знает об опасностях в сети. Уже это об-
стоятельство делает наш проект актуаль-
ным и позволяет надеяться, что мы до-
стигнем поставленных целей. Во всяком 
случае, если ребёнок сможет ответить на 
вопрос, какие риски несёт в себе нахож-
дение в интернете, и как их свести к ми-
нимуму, мы сможем считать свою задачу 
выполненной. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ НАСТАВНИЧЕСТВА 
МОЛОДЫХ УЧИТЕЛЕЙ 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ: ПО СЛЕДАМ 
РОССИЙСКО-АВСТРИЙСКОГО ПРОЕКТА

Негізгі сөздер: тәлімгер, 
тә   лімгерлік, жас педагог, тә-
лімгерлік үлгілері. 

Ключевые слова: наставник, 
наставничество, молодой педа-
гог, модели наставничества.

Keywords: mentor, mentoring, 
young teacher, mentoring models.
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ген. 

Аннотация
Представлен анализ состояния дел и пред-

ложений по совершенствованию организации 
наставничества в Санкт-Петербурге на основе 
итогов реализации российско-австрийского про-
екта ««Развитие системы сопровождения моло-
дых учителей».

Annotation
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ГРНТИ 14.25.01

Общепризнанным стало, наконец, понимание 
того, что для успешного решения проблем моло-
дых педагогов необходимо применять и разви-
вать систему наставничества. Именно это должно 
стать ключевым условием для управления адап-
тацией молодых педагогов, особенно на ранних 
этапах их профессиональной деятельности[1]. 
Такое управление заключается в организации эф-
фективного и целесообразного психологического 
сопровождения молодых специалистов, направ-
ленного на полноценное развитие личности и ее 
самореализацию в социуме.

В 2017-2018 году кафедрой педагогики и андра-
гогики СПбАППО в рамках российско-австрий-
ского проекта «Развитие системы сопровождения 
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молодых учителей» было проведено 
исследование на основе анкетирования 
и опросов более четырехсот опытных 
педагогов-наставников из 15 районов 
Санкт-Петербурга. Предметом анализа 
был поиск ответов и исследование сос-
тояния дел по следующим четырем по-
зициям: 

• Уровень осознания наставниками 
миссии и смыслов наставничества, сути 
сопровождения молодых педагогов.

• Степень понимания наставниками 
требований и ожиданий в отношении 
наставников, актуальные на данный мо-
мент роли и функции наставников.

• Представленность в пространстве 
Санкт-Петербурга типов, видов и моде-
лей наставничества.

• Проблемы наставничества и воз-
можности их разрешения. 

Прокомментируем эти позиции на 
основе полученных в ходе реализации 
проекта данных.

1.Уровень осознания наставниками 
миссии и смыслов наставничества, 
сути сопровождения молодых

В сознании наставников, принявших 
участие в опросе, наставничество пре-
имущественно понимается как сопро-
вождение молодого специалиста более 
опытным работником (мастером, про-
фессионалом), т.е. как помощь более 
опытного коллеги в ликвидации воз-
можных профессиональных дефицитов, 
которые есть у молодых специалистов. 
По мнению опрашиваемых, основная 
цель наставничества состоит в том, 
чтобы помочь молодым специалистам 
закрепиться в образовательном учреж-
дении, остаться в профессии. Для этого 
к молодому и нужно «прикрепить» нас-
тавника. Соответственно, по мнению 
наставников, «закрепительно-прикрепи-
тельная» тактика решает задачи вхожде-

ния, адаптации и интеграции – закреп-
ления молодого специалиста в школе и 
в профессии.

Размышляя о сущности наставничес-
тва, наибольшее количество голосов 
опрошенные отдали систематической 
работе с молодыми педагогами (84%), 
сопровождению молодых педагогов в 
демонстрации ими профессиональных 
достижений (58%); большое число ре-
спондентов среди наставников отметили 
такую позицию, как раскрытие смыслов 
педагогической деятельности, сохране-
ние мотивации (55%).Не все наставники 
видят суть наставничества как помощь в 
адаптации к педагогическому коллекти-
ву, школьным традициям, только пятая 
часть опрошенных (около 20%) обозна-
чили важность демонстрации образцов 
и достойных примеров преподавания 
предмета и методики обучения.

2.Степень понимания наставника-
ми требований и ожиданий в отноше-
нии наставников, актуальные роли и 
функции наставников

Если говорить об осознании настав-
никами актуальных на данный момент 
ролей и функций, можно отметить сле-
дующее. Ролевой репертуар и рейтинг 
ролевых реализаций наставника в ре-
зультате опроса выстроился таким обра-
зом: 

- Советчик. 
- Вдохновитель. 
- Друг.
- Информатор. 
- Проводник.  
- Защитник интересов. 
- Эксперт.
- Психотерапевт.
- Просветитель. 
- Тренер. 
- Связной.
- Лидер…
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Сложность основных моделей со-
временного наставничества – в разно-
образии ролевого репертуара, в необ-
ходимости соответствия наставника 
многочисленным требованиям и ожи-
даниям от него. По сути, наставник 
является руководителем для молодого 
специалиста, причем в качестве такого 
непосредственного руководителя ему 
приходится одновременно выступать 
для молодого учителя как минимум в 
трех ипостасях: 

• как андрагога, содействующего раз-
витию профессионально-педагогичес-
кой компетентности молодого специа-
листа, обретению им необходимого 
опыта, связанного с профессиональной 
деятельностью;

• как коуча, дающего молодому 
специалисту конструктивную, развива-
ющую обратную связь относительно его 
профессиональной деятельности, со-
действующего планированию карьеры, 
реализации карьерного и личностного 
роста;

• как ментора-наставника, помога-
ющего в осознании и осмыслении сути 
профессионально-личностного разви-
тия, сообщающего о корпоративной 
этике, возможностях профессиональной 
самореализации молодого учителя. 

По самоотчетам самих наставников 
трудно совмещать даже эти три позиции 
(из-за нехватки времени, из-за трудно-
стей при быстрой и постоянной смене 
позиций). Поэтому весьма вероятной 
нам представляется перспектива разве-
дения многочисленных ролей в рамках 
группы из нескольких педагогов-на-
ставников. Например, старший коллега 
(учитель того же предмета) помогает в 
овладении профессией на уровне мас-
терства. Завуч в большей степени может 
быть сориентирован на осуществлении 

функции коуча. А близкий по духу и 
значимый для молодого специалиста 
и зачастую выбранный им коллега (не 
обязательно преподающий тот же пред-
мет) сможет в большей степени помочь 
в решении задач ценностно-смысловой 
ориентации в профессиональном деле. 
Таким образом, у каждого из этой груп-
пы сопровождения будут свои задачи в 
плане адаптации, интеграции и после-
дующей самоактуализации молодого 
специалиста. 

На основе изучения теоретических 
работ по наставничеству (Вершловский 
С.Г., Черникова Е.Г., Теплов А.О., Эсау-
лова И.А. и др.) можно утверждать, что 
в качестве наиболее важных результатов 
наставнической деятельности авторы 
называют такие:

• продуктивная деятельность подо-
печного, его поведение и поступки;

• адекватные психологические уста-
новки и формирование положительного 
отношения к делу;

• мотивация и конструктивные целе-
вые установки молодых;

• сбережение здоровья молодых 
специалистов;

• конструктивные межличностные 
отношения;

• личностно-профессиональный и 
карьерный рост.

Наставники – участники анкетиро-
вания – в качестве наиболее значимых 
для себя результатов деятельности по 
сопровождению молодых учителей вы-
брали три основных варианта. Прежде 
всего, успешная адаптация молодого 
педагога в коллективе (хотя, рассуждая 
о сути наставничества, собственно об 
адаптации вспомнили только около 30% 
респондентов); во-вторых, взаимная 
удовлетворенность участников процес-
са; и, в-третьих, собственно достижения 
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самого молодого педагога в профессии.
Рассуждая о качествах, которыми 

должен обладать наставник, большин-
ство участников опроса отметили пре-
жде всего богатый практический опыт 
(64%), глубокие знания предмета (62%) 
и умение вступать в коммуникацию 
(60%).

Стоит обратить внимание на тот факт, 
что молодые специалисты, отвечая на 
этот вопрос, отметили, что наряду с глу-
бокими знаниями, опытом и умением 
наставника вступать в коммуникацию, 
для них важны и его личные качества. 
На основе списка качеств «идеального 
наставника» (путем обобщения выска-
зываний молодых педагогов)был полу-
чен следующий портрет наставника, где 
каждый новый штрих начинался со сло-
ва «Человек…

• который является для вас приме-
ром;

• верящий в ваш потенциал, способ-
ный помочь вам определить свою цель 
и разработать план для ее достижения;

• каким бы вы сами однажды хотели 
стать;

• готовый не только учить, но и 
учиться у вас;

• успешный в ваших глазах;
• с которым приятно быть вместе, у 

которого больше опыта, чем у вас, и ко-
торый рад помочь вам добиться успеха 
в жизни;

• который верит в вас и хочет видеть 
вас преуспевающим. 

Итак, для респондентов – не замкну-
тый, открытый к сотрудничеству, опыт-
ный в преподаваемом предмете коллега 
– и есть идеальный наставник учитель-
ской молодежи. Сплав профессиональ-
ного образования и опыта, усиленный 
личной готовностью быть наставником, 
а также авторитет в коллективе совмест-

но с высокими показателями текущей 
педагогической деятельности – все эти 
признаки готовности к наставничеству 
не противоречат сказанному выше. Од-
нако стоит отметить, что аттестационная 
категория опытного учителя, его сис-
темное видение проблем образования, 
специальная подготовка к наставничес-
тву и опыт методиста не имеют для рес-
пондентов существенного значения. 

При этом, несмотря на то, что и мо-
лодые специалисты, и некоторые на-
ставники подчеркивали значимость 
определенных личностных качеств 
того, кто мог бы стать хорошим настав-
ником, практика показывает, что далеко 
не всегда становятся наставниками те, 
кто действительно призван к этой дея-
тельности. В частности, отвечая на во-
прос, как вы стали наставником, более 
50% отвечающих отметили, что сами 
выразили желание. 23% были назначе-
ны администрацией, не очень понимая, 
чем именно предстоит заниматься. 10% 
согласились на предложение админи-
страции в расчете на будущие преиму-
щества (профессиональные, карьерные, 
материальные).

3.Представленность в простран-
стве Санкт-Петербурга типов, видов 
и моделей наставничества

При анализе массовой практики на 
местах  обнаружено, что наставники 
назначаются администрацией образо-
вательных учреждений и работают, как 
правило, индивидуально со своими по-
допечными в течение первых двух лет. 
Это означает, что у молодых специали-
стов, как правило, нет возможности са-
мим выбирать наставников, влиять на 
содержание и способы деятельности 
наставников. С другой стороны, самих 
наставников не обучают, как организо-
вывать взаимодействие с подопечны-
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ми, как выстраивать с ними професси-
ональные отношения. По самоотчетам и 
молодых коллег, и опытных педагогов, 
именно это часто приводит к неэффек-
тивному наставничеству (к имитации и 
формализации наставничества, к увели-
чению коммуникативных барьеров, пре-
обладанию авторитарности со стороны 
наставников, формированию и закре-
плению у молодых учителей позиции 
исполнителей в ущерб их самостоятель-
ности и инициативности). Закономер-
ным следствием этого становится уход 
молодых специалистов из школы и про-
фессии.

На нынешнем этапе развития на-
шей системы образования для моло-
дых специалистов необходимы разные 
варианты взаимодействия с наставни-
ком и разные типы наставников. Толь-
ко наставник-методист, к которому мы 
привыкли, не в состоянии решить все 
задачи, связанные с просвещением, вос-
питанием и развитием молодых специа-
листов. Кроме того, и один наставник 
(один человек) также не сможет этого 
сделать: каждый наставник (тип настав-
ника) «хорош» в определенной сфере 
деятельности и в соответствии с опре-
деленными задачами молодых педаго-
гов. Только соорганизация и взаимодо-
полнительность разных наставников и 
разных вариантов совместной деятель-
ности наставника и молодого специали-
ста смогут помочь не только закрепить-
ся молодым учителям в профессии, но 
и освоить ее, а главное - обрести в ней 
свои личностные смыслы.

Практика жизни показывает, что на-
ставничество может реализовываться в 
разных видах и формах, выполнять раз-
личные функциональные роли, быть не 
только индивидуальным, но и коллектив-
ным (корпоративным, ситуационным). В 

ходе работы по проекту петербургские 
участники представили разные модели 
сопровождения (кураторство в информа-
ционно-методических центрах, служба 
поддержки в педколледже, сообщества 
молодых педагогов в Василеостровском 
районе, курсы в СПбАППО для молодых 
педагогов – участников региональных 
профессиональных конкурсов, отдель-
ные школьные системы сопровождения). 
Подробно все реализуемые сегодня в на-
шем городе модели были представлены 
в монографии кафедры [3]. 

В рамках проекта вся аналитика су-
ществующей теории и практики орга-
низации сопровождения молодых шла 
с учетом того, что процесс наставниче-
ства затрагивает интересы как минимум 
трех субъектов взаимодействия: моло-
дого специалиста, наставника и адми-
нистрации. Молодой учитель получает 
знания, развивает умения и навыки, по-
вышает свой профессиональный уро-
вень, учится выстраивать конструктив-
ные отношения с наставником, а через 
него – и со всей средой образовательно-
го учреждения – педагогическим кол-
лективом. Нас тавник также развивает 
свои деловые качества; повышает свой 
профессио нальный уровень в процес-
се взаимообу чения. И организация та-
ким образом повышает культурный и 
профессиональный уровень подготовки 
кадров, в ней улучшаются взаимоотно-
шения между сотрудниками. Наставни-
чество позволяет существенно сократить 
этот период за счет того, что молодого 
сотрудника обучают современным пе-
дагогическим технологиям, наблюдают 
за их применением, мотивируют и кор-
ректируют его работу. Наставники, как 
было отмечено участниками рабочей 
группы, тоже стараются работать луч-
ше. На них смотрят новички, берут с 
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них пример, а это побуждает к повыше-
нию педагогической и образовательной 
результативности. Молодой сотрудник, 
прошедший «школу выживания» в шко-
ле, обычно работает в ней дольше, так 
как ощущает внутреннюю потребность 
«отблагодарить» тех, кто его вырастил.

Благодаря системе наставничества, 
молодые педагоги в более короткие сро-
ки набирают профессионализм, полу-
чают адекватную поддержку на этапе 
своей адаптации и развития в образо-
вательной организации. Специалисты, 
передающие свой опыт, также обретают 
особый статус – их деятельность напол-
няется новым содержанием и по-новому 
осознается самими наставниками. Часто 
наставник из просто хорошего специа-
листа становится человеком, который 
передает опыт эффективных техноло-
гий, создает условия для его внедрения 
и помогает адаптироваться новым со-
трудникам. 

Когда молодой педагог приступает 
к выполнению своих профессиональ-
ных обязанностей, ему необходима уве-
ренность в том, что он востребован и 
движется в верном направлении, а кол-
лектив принимает его в свою «стаю». 
Эффективное (неформальное) настав-
ничество удовлетворяет эту потреб-
ность как нельзя лучше.

Успех наставничества как процесса 
сопровождения, адаптации и интегра-
ции молодого специалиста напрямую 
зависит от ряда факторов объективного 
и субъективного характера, а именно:

• личность молодого сотрудника, его 
способности к обучению, освоению но-
вой информации;

• личность наставника, его способ-
ности, в т.ч. способность быть в диало-
ге, обучать, передавать опыт;

• установление контакта и, как ре-

зультат, качество взаимоотношений 
субъектов;

• план (программа) наставничества;
• микросреда педагогического кол-

лектива, общая атмосфера в образова-
тельной организации, отношение руко-
водства.

Ввиду субъективного характера боль-
шинства из перечисленных факторов 
«идеальный баланс» обеспечивается в 
каждом конкретном случае различным 
их сочетанием.

4.Основные проблемы и риски на-
ставничества

В качестве основных рисков настав-
ники примерно в равном отношении 
(порядка 50% от числа опрошенных) на-
звали формальный подход, профессио-
нальное выгорание и перегруз самих на-
ставников. Существенным риском было 
названо и отсутствие реального матери-
ального стимулирования.

Изучение теоретических работ по 
проблемам наставничества [3,4, 6,8] по-
зволило зафиксировать, что при внедре-
нии системы наставничества неизбежно 
возникает ряд проблем, которые следует 
учесть еще на этапе разработки такой 
системы. От того, насколько вниматель-
но специалисты управления образо-
ванием отнесутся к подготовительной 
работе, зависит успех ее реализации. В 
частности, особое внимание предлага-
ется обратить на следующие проблемы:

Недостаточная подготовка самих на-
ставников. Успех работы по сопровожде-
нию молодых учителей с применением 
системы наставничества серьезным об-
разом зависит от  опыта и квалификации 
наставников. Когда отсутствуют специ-
альные мероприятия по подготовке и 
развитию навыков наставников, весь-
ма вероятными становятся печальные 
следствия: наставляемые могут оцени-
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ваться некорректно, обратная связь от 
наставников может быть формальной, а 
это, в свою очередь, может  привести к  
демотивации и дезориентации молодых 
специалистов.

Рассматривая проблему подготовки 
наставников, мы обратились к анализу 
специальных программ в данной обла-
сти. Прежде всего, следует отметить, 
что несмотря на актуальность данного 
вопроса, программы, способствующие 
эффективной подготовке наставников, 
имелись в единичных вариантах. Как 
правило, это некий типовой вариант, в 
котором в центре внимания – формаль-
ное обучение наставников. Это актуа-
лизирует значимость проектирования 
программ, несущих в себе потенциал 
неформального и информального под-
ходов в этой сфере как наиболее про-
дуктивных. При этом мы отмечаем важ-
ность  не только наличия собственно 
теоретической основы работы (в виде 
программы), но и ее адекватную прак-
тичную реализацию. 

Программы  представляли собой 
развернутую панораму действий по 
разносторонней помощи молодым 
специа листам прежде всего в вопросах 
адаптации к профессии. Содержание 
учебно-тематических планов достаточ-
но выверено и логично  в построении 
основных блоков психолого-андраго-
гической  работы с молодыми специа-
листами. В программах подготовки 
наставников были выделены приоритет-
ные направления взаимодействия с мо-
лодыми специалистами, оформившие ся 
в основные блоки: диагностико-консуль-
тативный; собственно развивающий и 
социально-педагогический. Сделаны 
попытки систематизации разнообразной 
информации из различных сфер, опре-
делена этапность работы с молодыми 

учителями. Характерная особенность 
программ – включение тем, посвящен-
ных взаимодействию молодых специа-
листов не только с обучающимися, но и 
с администрацией образовательных уч-
реждений, с родителями и ближайшим 
окружением учеников.

Представляется важным по результа-
там обсуждения представленных про-
грамм дополнение содержания и такими 
темами, как продуктивная коммуника-
ция в качестве ресурса эффективного 
наставничества; командообразование 
как необходимый инструмент лиде-
ра-наставника; обучающееся сообще-
ство как ресурс развития молодых учи-
телей (клуб).

Поскольку сегодня подчеркивается 
мысль о том, что для реализации себя 
в качестве наставника опытным учи-
телям необходимо вернуться из стадии 
бессознательной компетентности в ста-
дию осознанной компетентности, осо-
бое внимание в программах подготов-
ки должно быть уделено различно рода 
рефлексивным технологиям. В програм-
мах необходимо предусмотреть овладе-
ние и интерактивными формами, кото-
рые помогут наставникам в совместной 
разработке с молодым специалистом 
плана профессионального становления 
(проектирование программы самообра-
зования) последнего с учетом уровня 
его интеллектуально-личностного раз-
вития, педагогической, методической и 
профессиональной подготовки по пред-
мету; проводить анализ деятельности 
молодого специалиста, выявлять и сов-
местно корректировать допущенные 
ошибки; подводить итоги профессио-
нальной адаптации молодого специали-
ста, составлять отчет по итогам настав-
ничества с заключением о результатах 
прохождения адаптации, с предложения-
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ми по дальнейшему профессионально-
му становлению молодого специалиста.

В части интерактивных форм занятий 
видится как важное включение дискус-
сий о том, каких правил нужно придер-
живаться наставникам и их подопечным, 
чтобы построить и укрепить взаимное 
доверие, договориться о ценностях раз-
вития человека и этике наставничества.

Бессистемное внедрение наставничес-
тва, которое влечет за собой формаль-
ный подходу частников процесса. Ког-
да система наставничества не увязана 
с целями развития образовательной 
организации, она не может эффектив-
но работать, поскольку не понятно ее 
значение ни для школы в целом, ни кон-
кретно для каждого участника. В итоге 
наставничес тво может развивать одни 
навыки, корпоративное обучение рабо-
тать по своей системе, а аттестация выс-
тупать как совсем отдельный процесс.

Директивное введение наставничес-
тва. Участники могут несколько меся-
цев работать на волне энтузиазма, но за-
тем перестают уделять наставничеству 
должное внимание. Это происходит из-
за отсутствия адекватных систем моти-
вации, контроля результатов, достаточ-
ного информирования с постановкой 
целей и задач вводимой системы на-
ставничества всех участников процесса. 
В результате наблюдается спад энтузи-
азма, отсутствие интереса, сопротивле-
ние, избегание.

Таким образом, для минимизации 
проблем наставничества важно, чтобы 
сама система наставничества строилась 
как организация взаимодействия и вза-
имной ответственности всех участников 
процесса – администрации, молодых 
специалистов и наставников. Тщатель-
ное планирование и подготовка среды 
образовательной организации для её 

внедрения являются необходимым ус-
ловием успешной реализации системы 
наставничества.  Задача наставников 
в этом случае не в том, чтобы молодой 
педагог приблизился к какой-то профес-
сиональной норме в виде списка уме-
ний и компетенций (чем больше – тем 
лучше). Важно, чтобы молодой учитель 
постепенно обретал те особые личност-
но-профессиональные качества, кото-
рые не только значимы в педагогической 
профессии, но и отражают индивидуаль-
ные стремления молодого специалиста.

Выводы
Усложнение задач наставничества в 

связи с необходимостью решать самые 
разные задачи сопровождения молодого 
специалиста, скорее всего, может при-
вести к распределению функционала 
наставника среди нескольких опытных 
специалистов и соответственно к пе-
реходу от индивидуального характера  
отношений наставника и молодого учи-
теля к взаимодействию группы настав-
ников с молодым учителем.

Все более очевидной становится не-
возможность в современных условиях 
настроить молодого учителя на эффек-
тивную работу только на основе опыта, 
пусть и очень авторитетного учителя. С 
большей вероятностью это может при-
вести лишь к воспроизводству в мо-
лодом педагоге достижений и ошибок 
наставника. Кроме того, поскольку юно-
шество сегодня скептически относится 
к любым авторитетам, поэтому надеять-
ся на «трепетное вслушивание молодых 
учителей в слова педагогического гуру» 
тоже не приходится. Далеко не каждый 
опытный педагог рискнет сегодня зая-
вить о своей готовности выступить для 
молодого учителя образцом профессио-
нальной деятельности.

Отсутствие документов, регламенти-
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рующих работу наставников и их по-
допечных, приводят к непониманию и 
формальному выполнению задач. Как 
результат – неопределенность прав, 
обязанностей и меры ответственности 
наставников, размытые задачи для мо-
лодых учителей, отсутствие четкой от-
ветственности образовательной органи-
зации перед наставниками. Участники 
перестают видеть смысл этой деятель-
ности. В этой связи необходимы разра-
ботка в каждом образовательном учреж-
дении положения о наставничестве, в 
котором должны быть прописаны ответ-
ственности всех сторон (администра-
ции, методических отделений, участни-
ков педагогического коллектива, самого 
наставника) по отношению к молодому 
сотруднику; процедуры мотивации на-
ставника; процедуры оценивания и кри-
терии эффективности наставника.

Австрийский опыт побудил нас за-
думаться над разными моделями на-
ставничества, осуществить активный 
сбор информации не только о разных 
моделях наставничества, но и об инно-
вационных идеях в этом направлении, 
к которым можно отнести партнерское, 
групповое, флеш-наставничество, ско-
ростное, реверсивное, виртуальное и 
т.д.  В перспективе важно обеспечить 
возможность освоения всеми, кто бу-
дет заниматься вопросами профессио-
нально-личностной адаптации молодых 
учителей, опыта проектирования раз-
ных моделей сопровождения молодых 
специалистов в зависимости от вариан-
тов затруднений, с которыми сталкива-
ются молодые специалисты на старте 
своей профессиональной деятельности. 
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ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕ-
ТЕРБУРГА: СУЩНОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ В УСЛОВИЯХ МЕГАПОЛИСА

Негізгі сөздер: мектепке 
дей інгі білім беру, мектепке 
дейінгі білім беру сапасы, ме-
гаполис, әлеуметтену, жаhан-
дық тартыстар.
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ное образование;  качество 
дошкольного образования; ме-
гаполис; социализация; гло-
бальные вызовы.

Keywords: preschool educa-
tion; the quality of preschool 
education; megalopolis; sociali-
zation; global challenges.

Аңдатпа
Мақалада мектеп жасына дейінгі балаларды ме-

гаполис және жаhандық тартыстар жағдайында 
мектепке дейінгі білім беруге қойылатын заманауи 
талаптардың мәні ашылып көрсетілген. Мектепке 
дейінгі білім беру жөніндегі үздік тәжірибелерді 
зерттеу тәжірибесі мен трансляциясы берілген.  

Аннотация
В статье раскрывается сущность современных 

требований к дошкольному образованию на основе 
своеобразия социализации детей дошкольного воз-
раста в условиях мегаполиса и глобальных вызовов. 
Представлен опыт изучения и трансляции лучших 
практик дошкольного образования.

Annotation
The article reveals the essence of modern 

requirements for preschool education based on the 
peculiarity of socialization of preschool children in 
the conditions of a megalopolis and global challenges. 
The experience of studying and broadcasting the best 
practices of preschool education is presented.
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профессор кафедры дошколь-
ного образования ГБУ ДПО 

Санкт-Петербургская 
академия постдипломного 

педагогического образования, 
г. Санкт-Петербург, 

Российская федерация

УДК  373.2 
ГРНТИ 14.23.01

Истоки российского дошкольного образования, 
его традиции неразрывно связаны с Санкт-Петер-
бургом. Особая атмосфера культурной жизни сто-
лицы Российской империи способствовала огром-
ному интересу к зарождающемуся дошкольному 
образованию, формированию понимания его зна-
чимости как первого шага в развитии культурного 
и интеллектуального потенциала нации. Именно в 
Санкт-Петербурге в 60-е годы ХIХ века появляют-
ся первые в России детские сады (С.А. Люгебиль, 
супруги А. С. и Я.М. Симоновичи и др.).  Создает-
ся Санкт-Петербургское Фребелевское общество 
содействия первоначальному воспитанию детей 
(1871 г.), объединившее  первых энтузиастов до-
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школьного образования. 
В традициях петербургского дошколь-

ного образования - стремление к совер-
шенствованию, обновлению, поиску 
новых подходов к развитию ребенка в 
период дошкольного детства. Так, в 1913 
году открывается в Петербурге первый в 
России детский сад по новомодной тогда 
методике итальянского педагога М. Мон-
тессори (Ю.И. Фаусек). Следует заме-
тить, что интерес к зарубежному опыту 
никогда не был слепым копированием за-
рубежной системы, а сопровождался су-
щественным преобразованием и рекон-
струкцией метода на основе идей К.Д. 
Ушинского о народности воспитания.

Рамки статьи не позволяют подробно 
осветить все этапы развития петербург-
ского (ленинградского) дошкольного 
образования во взаимосвязи со станов-
лением его научной школы, имеющей 
мировую известность  (Н.А. Альмендин-
ген-Тумим, Е.И. Тихеева, А.М. Леушина, 
В.И. Логинова, А.П. Усова и др.). Важно 
подчеркнуть, что современный мир стре-
мительно меняется, характеризуется как 
эпоха радикальных перемен, перед педа-
гогами дошкольного образования встают 
все более сложные задачи.

Отечественные и зарубежные иссле-
дования свидетельствуют, что в совре-
менной ситуации страны развиваются 
быстрыми темпами за счет высокой рож-
даемости, государственной заботы о бла-
гополучии семей с маленькими детьми, 
развитой системы дошкольного образо-
вания. Поэтому в последние годы во всем 
мире существенно возросло осознание 
значимости качественного дошкольного 
образования как самой эффективной ин-
вестиции в человека и развитие государ-
ства, его будущее.

Качество дошкольного образования – 
весьма сложная педагогическая катего-

рия, при всем многообразии подходов к 
интерпретации которой она может быть 
определена в самом общем виде как со-
ответствие требованиям ФГОС дошколь-
ного образования и запросам родителей 
дошкольников как потребителей обра-
зовательных услуг. Действующий в на-
стоящее время ФГОС дошкольного об-
разования[1]разработан в соответствии 
с пониманием дошкольного детства в 
ценностной системе координат культуры 
достоинства; на основе культурно-исто-
рической методологии развивающихся 
систем, их разнообразия. По мнению 
разработчиков Стандарта,  качество  до-
школьного образования может быть 
обес печено за счет механизма поддержки 
разнообразия; создания педагогических 
систем, ориентированных на конкретных 
воспитанников в целях их социализации 
и реализации потенциала развития.

Санкт-Петербург – второй по величи-
не мегаполис России, поэтому функцио-
нирующая в городе система дошкольного 
образования должна в полной мере соот-
ветствовать особенностям социализации 
современного дошкольника, прожива-
ющего в мегаполисе[2]. В этом контек-
сте уместно напомнить, что мегаполис 
– сложная и постоянно развивающаяся 
система. Статус мегаполиса,  помимо 
больших размеров и многомиллионного 
населения, предполагает ведущую роль 
как делового, политического и финансо-
вого центра национального и мирового 
уровня, как центра культуры и искусства, 
роль крупного международного транс-
портного узла, развитость сферы услуг, 
концентрацию высококвалифицирован-
ных видов труда и др.

Социальные проблемы мегаполисов 
обусловлены значительной дифферен-
циацией населения по уровню доходов, 
этническим признакам, культурному 
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уровню, социальному положению и пр. 
Характерен большой приток мигрантов, 
многообразие типов семей и семейно-
го воспитания. Высокий темп жизни 
приводит к переутомлению, формирует 
«синдром хронической усталости». На-
селение мегаполисов более подвержено 
риску пандемии. Поэтому региональная 
система дошкольного образования долж-
на максимально соответствовать особен-
ностям мегаполиса, мобильно реагиро-
вать на происходящие изменения.

Примером такого быстрого реагирова-
ния является петербургский опыт пере-
хода на дистанционное взаимодействие с 
родителями дошкольников в период пан-
демии. COVID-19 стал новым вызовом 
современной цивилизации, глобальным 
бедствием, изменившим привычный 
уклад жизни. Объявленный  в масштабах 
страны карантин мгновенно сузил обра-
зовательное пространство до площади 
квартиры, наложил запрет на прогулки, 
развлечения за пределами дома. Поэто-
му первое, что необходимо было сделать 
– помочь родителям дошкольников пре-
дотвратить тревожность и страхи детей в 
период пандемии, дать конкретные реко-
мендации по организации семейного до-
школьного образования в сложившейся 
ситуации. 

В рамках методического марафона 
«Цифровая трансформация – грани про-
фессионального мастерства», органи-
зованного Санкт-Петербургской акаде-
мией постдипломного педагогического 
мастерства (СПб АППО), в кратчайшие 
сроки были разработаны методические 
материалы, обеспечивающие поддержку 
педагогов дошкольного образования в ус-
ловиях пандемии. Доступность данных 
материалов на сайте Академии, а также 
проводимые вебинары и видеоконфе-
ренции позволили обеспечить широкое 

обсуждение ситуации и дали толчок для 
возникновения новых педагогических 
инициатив. Так, с 20 апреля 2020 года 
начал функционировать виртуальный 
клуб общения родителей и педагогов 
Красногвардейского района Санкт-Пе-
тербурга в социальной сети ВКОНТАК-
ТЕ. Уникальный опыт психолого-педа-
гогических консультаций, проведения 
конкурсов и фестивалей, традиционных 
праздников   9 Мая, Дня города и выпус-
ка в школу «До свиданья, детский сад!» в 
дистанционном формате был особо отме-
чен на городском конкурсе методических 
разработок «Диссеминация передового 
педагогического опыта ДОУ Санкт-Пе-
тербурга по реализации ФГОС дошколь-
ного образования». 

Новые форматы взаимодействия с деть-
ми и родителями, анализ петербургского 
опыта работы в условиях пандемии были 
представлены на секции «Дошкольное 
образование в условиях пандемии: новые 
вызовы» на Московском международ-
ном салоне образования (апрель, 2020). 
Накоплению  и взаимному обогащению 
опыта педагогов дошкольного образова-
ния способствовала X Межрегиональ-
ная научно-практическая конференция с 
международным участием «Детский сад 
будущего: лучшие практики дошкольно-
го образования в эпоху цифровизации» 
(25.06.2020), проведенная СПб АППО в 
дистанционном формате. 

Проведен первичный анализ возмож-
ных технологий взаимодействия с ро-
дителями, причин и факторов недоста-
точной эффективности взаимодействия, 
профессиональных дефицитов педа-
гогов, а также рисков дистанционного 
формата реализации образовательных 
программ дошкольного образования в 
условиях Санкт-Петербурга как мегапо-
лиса. Петербургский опыт работы был 
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представлен на межрегиональном се-
минаре «Обучение в период пандемии 
и после нее» (27.04.2021). В продолжа-
ющей оставаться по всему миру неспо-
койной  эпидемиологической ситуации 
важно объединять усилия педагогов до-
школьного образования разных стран 
для поиска оптимальных  решений  по 
функционированию систем дошкольного 
образования.  

Современное петербургское дошколь-
ное образование развивается в соответ-
ствии со стратегией социально-эконо-
мического развития Санкт-Петербурга 
на период до 2035 года. Востребован-
ность услуг дошкольного образования в 
Санкт-Петербурге постоянно возрастает, 
что отражает своеобразие жизни жите-
лей мегаполиса как сложной социальной 
системы, в которой переплетается целая 
совокупность причин. Это рост рождае-
мости и прирост населения за счет мигра-
ционных процессов, увеличение спроса 
родителей маленьких детей на услуги 
дошкольных учреждений  в связи с необ-
ходимостью выхода на работу, повыше-
нием привлекательности государствен-
ных ДОУ (относительно низкий уровень 
родительской платы, постоянное улуч-
шение условий пребывания ребенка, ка-
чества образовательных услуг). Наряду с 
традиционными формами активно разви-
вается вариативное дошкольное образо-
вание: группы кратковременного пребы-
вания с организацией и без организации 
питания, центры игрового развития, кон-
сультативные пункты психолого-педаго-
гической поддержки и сопровождения 
семей с детьми раннего возраста, служ-
бы ранней помощи, семейные дошколь-
ные группы [3, с. 17].

Инновационный путь развития пе-
тербургского дошкольного образования 
позволяет удовлетворять потребность 

в постоянном обновлении и изменении. 
Важным условием развития при этом вы-
ступает стремление обеспечить баланс 
между традициями и инновациями, что-
бы «не потерять качество», те сущност-
ные компоненты культурного наследия, 
которые характеризуют саму идею соз-
дания дошкольного образования как за-
боты о благе ребенка: его здоровье, пол-
ноценном развитии, успешности.

Инновационный подход к развитию 
петербургского дошкольного образова-
ния дает возможность найти ответы на 
вызовы современного мира, ориентиро-
вать дошкольное образование на особен-
ности социализации ребенка и снятие 
факторов риска  в условиях мегаполиса, 
максимальное использование его обра-
зовательного пространства, современ-
ных возможностей технологий ХХI века. 
Вместе с тем инновации – это поиск, а, 
следовательно, и риск потери качества, 
поэтому важной составляющей рабо-
ты кафедры дошкольного образования 
СПб АППО является проведение иссле-
дований в соответствии с государствен-
ным заданием Комитета по образованию 
Санкт-Петербурга, а также ежегодная 
организация Всероссийской конферен-
ции «Детский сад будущего» в рамках  
Петербургского международного образо-
вательного форума.

Актуальность тематики исследований 
обусловлена насущными потребностя-
ми практики дошкольного образования 
в соответствии с направлениями нацио-
нальной доктрины развития образования 
в Российской Федерации, национальным 
проектом «Образование».

 Так, исследование, завершенное в де-
кабре 2020 года, позволило выявить эф-
фективность апробации образовательной 
программы «Экономическое воспитание 
дошкольников: формирование предпо-
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сылок финансовой грамотности»[4] в 
дошкольных учреждениях Санкт-Петер-
бурга в целях формирования основ непре-
рывного экономического образования. 
Апробация данной программы осущест-
влялась на базе 158 дошкольных обра-
зовательных учреждений 12-ти админи-
стративных районов города из 18 (67% 
районов Санкт-Петербурга). Комплекс-
ная методика исследования с исполь-
зованием метода экспертных оценок и 
специально разработанной педагогичес-
кой диагностики («Путешествие в мир 
Экономики») дала возможность проана-
лизировать плюсы и минусы реализации 
программы в аспекте финансово-эконо-
мический социализации детей старшего 
дошкольного возраста, проживающих в 
мегаполисе.

В ходе исследования определены де-
фициты профессиональной компетент-
ности педагогов в реализации националь-
ной стратегии повышения финансовой 

грамотности в Российской Федерации на 
2017 – 2023 гг.[5], требующие коррекции 
в системе дополнительного профессио-
нального образования.

Основные направления государствен-
ной политики России  ориентированы 
на поддержку традиционных семейных 
ценностей, материнства и детства. Со-
гласно российскому законодательству, 
дошкольное образование официально 
входит в структуру общего образова-
ния страны; может осуществляться по 
желанию родителей (законных предста-
вителей интересов детей) как в образо-
вательных организациях, так и в форме 
семейного образования. Открытие кон-
сультационных центров для родителей, 
ориентированных на семейное дошколь-
ное образование, - один из способов ре-
шения проблемы качества петербургско-
го дошкольного образования в условиях 
его вариативности. 

Рис. 1 Апробация программы «Экономическое воспитание дошкольников: фор-
мирование предпосылок финансовой грамотности» в административных районах 
Санкт-Петербурга
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В течение трех последних лет кафедра 
дошкольного образования СПб АППО 
осуществляет мониторинг деятельности 
консультационных центров на базе до-
школьных образовательных учреждений. 
Данные центры начали создаваться по 
распоряжению Комитета по образованию 
Санкт-Петербурга от 28.04.2018 № 1384-
Р «Об организации предоставления ме-
тодической, психолого-педагогической, 
диагностической и консультативной 
помощи родителям (законным предста-
вителям), обеспечивающим получение 
детьми дошкольного образования в фор-
ме семейного образования».

В настоящее время родители, ориен-
тированные на семейное дошкольное об-
разование, могут получить бесплатную 
консультационную помощь во всех рай-
онах города либо через центры психоло-
го-педагогической, медицинской и соци-
альной помощи обучающимся (ППМС 
центры), либо через 110 центров, соз-
данных на базе дошкольных учрежде-
ний. В целом выдерживается принцип 
пропорциональности в соответствии с 
численностью проживающих в районе 
дошкольников, не посещающих детские 
сады. Открытие новых консультацион-
ных центров соответствует стремлению 
к их организации в «шаговой доступно-
сти», что отражает государственную по-
литику администрации города на заботу о 
семьях, воспитывающих дошкольников, 
комфортное проживание в Санкт-Петер-
бурге. 

Мониторинг свидетельствует о пози-
тивной траектории повышения качества 
работы консультационных центров и це-
лесообразности дальнейшего развития в 
Санкт-Петербурге данной формы орга-
низации дошкольного образования при 
условии помощи со стороны профессио-
налов. Динамика роста обращений (бо-

лее 7 тыс. за 2020 г.) и анализ тематики 
вопросов свидетельствуют о повышении 
социальной активности родителей, их 
интереса и компетентности в области со-
временного дошкольного образования. 

Отлажен режим работы, накапливает-
ся уникальный опыт консультирования 
в 4-х основных направлениях: психоло-
го-педагогическое просвещение родите-
лей, психолого-педагогическое консуль-
тирование, психолого-педагогическая 
диагностика, коррекционно-развиваю-
щая работа. Разрабатываются подходы 
для консультирования разных катего-
рий родителей (весьма состоятельных 
и имеющих нянь; родителей детей ран-
него возраста; мигрантов; родителей де-
тей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья, а также ри-
ском его возникновения; «неблагополуч-
ных» и др.). Инновационные практики 
консультирования и стратегические на-
правления развития консультационных 
центров широко обсуждались на Всерос-
сийской конференции, организованной 
Институтом развития образования СПб 
АППО (07.04.2021).

Отдавая отчет, что сам мир стреми-
тельно меняется, характеризуется как 
эпоха радикальных перемен, требующих 
поиска новых способов и технологий, 
позволяющих в полной мере реализовать 
потенциал дошкольного детства, учиты-
вая своеобразие и уязвимость данного 
возраста, важно постоянно обеспечивать 
трансформацию системы дополнитель-
ного профессионального образования.  
Помочь ребенку войти в современный 
мир в эпоху бурного и непредсказуемого 
развития – миссия взрослых и профес-
сиональная обязанность специалистов 
дошкольной сферы. Современный педа-
гог – душа образовательного процесса. 
Обеспечить качество образовательного 
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процесса в соответствии с требованиями 
ФГОС дошкольного образования в усло-
виях быстро меняющегося мира спосо-
бен только мыслящий педагог – компе-
тентный специалист в данной области.

В условиях стандартизации в сфере 
образования  от того, что и как опреде-
ляет ФГОС дошкольного образования, 
на каких методологических, концепту-
альных идеях он построен, насколько он 
реалистичен  для выполнения на практи-
ке -во многом зависит судьба российско-
го дошкольного образования. Стандарт 
не может быть вечным и неизменным.  
Поэтому анализ 5-летнего опыта  его 
реализации в петербургской системе до-
школьного образования стал предметом 
обсуждения на организованной в СПб 
АППО дискуссионной площадке «ФГОС 
дошкольного образования: позитивные 
изменения и трудности в реализации» 
в рамках  VI Всероссийского съезда ра-
ботников дошкольного образования, 
посвященного анализу осуществления 
государственной политики в сфере до-
школьного образования (2020 г.). Сфор-
мулированные предложения направлены 
в адрес съезда.

Таким образом, современный 
Санкт-Петербург развивается как мега-
полис, что и определяет сущность со-
временных  требований к развитию его 
дошкольного образования. Именно в 
этом направлении выстраивается мето-
дическое сопровождение педагогов до-
школьного образования в СПб АППО. 
Научно-методическая работа позволяет 
на основе исследований и экспертизы 
формировать базу лучших практик реа-
лизации дошкольного образования, спо-

собствовать созданию сетевых инноваци-
онных продуктов, возможность увидеть 
новые горизонты для профессио нального 
роста. Профессорско-преподаватель-
ский состав СПб АППО готов к сотруд-
ничеству, представлению петербург-
ского опыта дошкольного образования, 
что может быть целесообразно для вза-
имного обогащения в области научно-
методичес кого обеспечения и развития 
систем дошкольного образования России 
и Казахстана.
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Аңдатпа
Мақалада пәнаралылық пен функцио-

налдық сауаттылық  феномендеріне тал-
дау жасалып, метапәндік ептіліктер мен 
мектеп оқушыларының функционалдық 
сауаттылығы құзыреттерінің қалыптасуы 
турасындағы деңгейіне талдау жасалған.  

Аннотация
В статье анализируются феномены 

метапредметности и функциональной 
грамотности и представлены результаты 
региональных диагностических работ по 
выявлению уровня сформированности 
метапредметных умений и компетенций 
функциональной грамотности школьни-
ков.

Annotation
The article analyzes the phenomena of 

metasubject and functional literacy and 
presents the results of regional diagnostic 
work to identify the level of formation of 
metasubject skills and competencies of 
schoolchildren’s functional literacу.

УДК 373.1
ГРНТИ  14.25.01

В Российской системе оценки каче-
ства образования – единой системе оцен-
ки качества образования (ЕСОКО) наряду 
с известными российскими оценочными 
процедурами: государственная итоговая 
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аттестация (ГИА), Всероссийские прове-
рочные работы (ВПР), Национальные ис-
следования качества образования (НИКО) 
– важнейшее место уделяется международ-
ным сравнительным исследованиям каче-
ства общего образования. Международные 
исследования качества образования разра-
батывались как инструменты для сравнения 
эффективности образовательных систем 
разных стран с целью принятия решений о 
проведении изменений на основе получен-
ных результатов. Повышение позиций РФ в 
международной программе по оценке обра-
зовательных достижений учащихся (PISA) 
является одним из ключевых показателей 
качества российского образования, характе-
ризующего его глобальную конкурентоспо-
собность и качество реализации националь-
ного проекта «Образование».

В связи с этим одной из задач для про-
фессионального сообщества Санкт-Петер-
бурга становится разработка региональной 
модели оценки функциональной грамот-
ности обучающихся – подготовка инстру-
ментария и определение круга технологий, 
которые позволят не только оценивать  спо-
собности применять полученные в процес-
се обучения знания для решения различных 
учебных и практических задач, но и оказы-
вать адресную помощь в разработке систе-
мы мер, способствующих формированию 
функциональной грамотности на уровне 
образовательных организаций. 

Какие изменения в российской системе 
образования в последние годы дают шанс 
на изменение показателей качества образо-
вания в международном контексте? В пер-
вую очередь – это новые Федеральные го-
сударственные образовательные стандарты 
(далее ФГОС), в основе которых – деятель-
ностный подход, ориентация на достиже-
ние образовательных результатов. Можно 
говорить о прямой взаимосвязи между вне-
дрением Федерального государственного 
образовательного стандарта и позитивными 

сдвигами в результатах российских школь-
ников в международных сравнительных 
исследованиях качества образования. При 
этом метапредметным результатам отводит-
ся особое внимание.

Понятие «метапредметность» имеет не-
сколько смыслов. В дидактике чаще всего 
оно употребляется в значении «надпред-
метности», то есть объема знаний и уме-
ний, который формируется и используется 
не в процессе преподавания какого-то опре-
деленного школьного предмета, а в ходе 
всего обучения. Метапредметный подход к 
образовательному процессу дополняет тра-
диционную практику разделения знаний по 
отдельным школьным предметам современ-
ными подходами, методами и технология-
ми, направленными на изучение целостной 
картины мира, овладение компетенциями, 
составляющими основу умения учиться. 

Научная школа А.В. Хуторского и Ю.В. 
Громыко рассматривает метапредметность 
как принцип интеграции содержания обра-
зования, как способ формирования теорети-
ческого мышления и универсальных спо-
собов деятельности, который обеспечивает 
формирование целостной картины мира[1].   
По А.Г. Асмолову  метапредметностные 
результаты включают освоенные обучаю-
щимися универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и комму-
никативные), обеспечивающие овладение 
ключевыми компетенциями, составляющи-
ми основу умения учиться, успешно решать 
учебные и учебно-практические задачи как 
в рамках образовательного процесса, так и в 
реальной жизни. Именно последний подход 
стал основой для формулировки метапред-
метных результатов школьного образова-
ния, сформулированных ФГОС. При всех 
особенностях обозначенных теоретических 
подходов относительно метапредметности,  
большинство ученых считают несомнен-
ным прорывом стандартов именно заявле-
ние значимости метапредметных результа-
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тов образовательной деятельности.

В Санкт-Петербурге с 2013 года успешно 
реализованы масштабные проекты по опе-
режающему внедрению ФГОС. В каждом 
районе города были выбраны школы-лиде-
ры, которые внедряли ФГОС с опережением 
на один-два года, создавались сетевые инно-
вационные продукты: программы, рекомен-
дации, конструкторы учебных планов и си-
стемы оценки, проводились региональные 
диагностические метапредметные работы 
и т.п., эти продукты могли быть использо-
ваны школами, вводящими ФГОС в штат-
ном режиме. Особенно важной в ходе ОЭР 
стала работа по формированию у учащихся 
метапредметных умений – универсальных 
учебных действий, а учителей – умений их 
формировать и оценивать. В Санкт-Петер-
бурге создана уникальная система входных 
диагностических работ метапредметного 
характера. С 2017 по 2019 г.г. метапредмет-
ные работы вошли в систему региональной 
оценки качества образования. В основе ра-
боты – текст, представляющий интерес для 
читающего, и 8 до 10 заданий, связанных 
с текстом, которые направлены на диагно-
стику сформированности УУД.  Сами зада-
ния построены по определенным правилам, 
определены цели каждого задания, направ-
ленность на диагностику определенного 
вида УУД – познавательных, регулятивных 
или коммуникативных, предложена систе-
ме критериев оценки каждого задания. Со-
знается кодификатор для оценки работы, в 
основе которого все виды универсальных 
учебных действий, заявленных во ФГОС. 
Именно этот тип работ подготовил нас к но-
вому формату региональных диагностичес-
ких работ, направленных на оценку функ-
циональной грамотности.

 Формирование и развитие функциональ-
ной грамотности - показателя общеучебной 
компетентности школьника обозначено в 
ФГОС и как процесс формирования мета-
умений, и как результат достижения пред-

метных, метапредметных и личностных и 
результатов.  Однако сам феномен функ-
циональной грамотности непосредственно 
связан с развитием компетентностного под-
хода в обучении, который требует реальных 
изменений в стратегиях педагогического 
целеполагания, отбора и конструирования 
содержания учебного материала, органи-
зации образовательной деятельности уча-
щихся, планирования и оценивания резуль-
татов обучения, что системно представлено 
в проблемном поле формирования и оценки 
функциональной грамотности обучающих-
ся.

Понятие компетентности в образователь-
ном ракурсе характеризуется разными ис-
следователями как способность к осущест-
влению реального жизненного действия; 
совокупность универсальных умений, ко-
торые выращиваются в деятельности; мера 
включения человека в деятельность; спо-
собность, основанная на знаниях, ценно-
стях, склонностях, дающая возможность 
установить связь между знанием и ситуаци-
ей и др. 

В проблемном поле данной статьи важ-
но подчеркнуть, что каждая из компетенций 
функциональной грамотности характеризу-
ется соответствующим набором метапред-
метных умений, что позволяет осущест-
влять оценку ее сформированности. Так, 
например, одна из компетенций естествен-
нонаучной грамотности - интерпретировать 
данные и использовать научные доказатель-
ства для получения выводов  -  оценивается 
как умение учащегося:

• преобразовывать одну форму пред-
ставления данных в другую;

• анализировать, интерпретировать дан-
ные и делать соответствующие выводы;

• распознавать допущения, доказатель-
ства и рассуждения в научных текстах;

• отличать аргументы, которые основа-
ны на научных доказательствах, от аргумен-
тов, основанных на других соображениях;
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• оценивать научные аргументы и до-

казательства из различных источников (на-
пример, газета, интернет, журналы).

Принципиальные отличия в критериаль-
ной базе оценки образовательных достиже-
ний учащихся в рамках компетентностного 
подхода определяют необходимость осмыс-
ления и освоения учителями диагности-
ческого инструментария  для определения 
уровня развития функциональной грамот-
ности учащихся.

В 2020 году в феврале все школы 

Санкт-Петербурга приняли участие в регио-
нальной диагностической работе для про-
ведения оценки уровня функциональной 
грамотности учащихся 5 и 7 классов, в ис-
следовании приняли участие 13154 обуча-
ющихся 5 классов из 558 образовательных 
организаций и 12480 обучающихся 7 клас-
сов из 557 образовательных организаций. 
В качестве контрольной группы были вы-
браны школы города, внедряющие ФГОС в 
опережающем режиме, – 61 общеобразова-
тельная организация. 

Таблица 1. Сведения распределения низких и высоких результатов в работе 
для 5 класса по функциональной грамотности в 2019-2020 учебном году.

Таблица 2. Сведения распределения низких и высоких результатов в работе 
для 7 класса  по функциональной грамотности по районам в 2019-2020 учебном году.

Результаты школ контрольной группы примерно в 1,5 раза выше по сравнению с основ-
ными показателями и по % набравших менее 17 баллов (низкий уровень) по Санкт-Пе-
тербургу. Более высокие результаты контрольной группы могут свидетельствовать о 
большем опыте выстраивания целенаправленной работы по формированию и развитию 
функциональной грамотности как показателя общеучебной компетентности школьника, 
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заложенного в ФГОС ОО и результативно-
сти процесса формирования метаумений, 
выражающегося в достижении учащимися 
достижения предметных, метапредметных 
и личностных образовательных результа-
тов[2].  

Это направление стало ведущим в дея-
тельности кафедры основного и среднего 
общего образования СПб АППО. Основ-
ными направления учебной и методической 
работы кафедры связаны с повышением 
квалификации педагогов в данном направ-
лении, подготовкой контрольно-измери-
тельных материалов для проведения регио-
нальных диагностических работ в формате 
PISA, тиражированием информационно-ме-
тодических материалов и аналитических 
материалов по результатам проведенных 
работ. Основой для разработки заданий яв-
ляется текст, описывающий ситуацию из 
реальной жизни, близкой и понятной уча-
щемуся, и требующий от учащегося осоз-
нанного выбора модели поведения. Особен-
ность этих заданий − их многофакторность 
и комплексный характер. Задание включает 
в себя описание ситуации, представленной, 
в проблемном ключе и содержит текст, гра-
фики, таблицы, а также совокупность взаи-
мосвязанных факторов и явлений, описы-
вающих определенное событие. Контекст 
проблемной ситуации мотивирует учащих-
ся на выполнение нескольких взаимосвя-
занных вопросов-задач, объединённых об-
щей содержательной идеей. Текст подобран 
с учетом возрастных особенностей учащих-
ся, релевантности для жизни, интереса уча-
щихся и направленности на развитие позна-
вательной активности учащихся. 

В отличие от материалов исследования 
PISA разработчиками диагностических ма-
териалов было принято решение разраба-
тывать комплексные задания по отдельным 
видам грамотности на основе единого базо-
вого текста. 

Для оценивания результатов выполне-

ния работы обучающимися использовался 
общий балл. Проверка выполнения задач 
осуществлялась на основании критериев, 
разработанных для каждой задачи. 

Диагностический инструментарий вклю-
чал задачи с единичным выбором правиль-
ного ответа из числа предложенных, задачи 
с множественным выбором правильного 
ответа из числа предложенных, задачи с 
кратким ответом и задачи с развернутым 
ответом. 

Максимальное количество баллов для за-
даний с единичным и множественным вы-
бором правильных ответов из числа предло-
женных – 1 балл, для заданий с кратким и 
развернутым ответом – 2 балла. Максималь-
ное количество баллов за диагностичес кую 
работу – 20 баллов.

Для каждого варианта на основе единого 
текста разработаны 12 заданий различного 
уровня сложности: 3 задания - на читатель-
скую грамотность, 3 задания - на матема-
тическую грамотность, 3 задания - на есте-
ственно-научную грамотность и 3 задания 
- на финансовую грамотность. 

Для задач по всем видам грамотности 
определены уровни сложности познава-
тельных действий, которые должен выпол-
нить ученик при решении данной задачи. 
Выделены следующие познавательные 
уровни: 

• Низкий. Выполнять одношаговую 
процедуру, например, распознавать факты, 
термины, принципы или понятия, или най-
ти единственную точку, содержащую ин-
формацию, на графике или в таблице. 

• Средний. Использовать и применять 
понятийное знание для описания или объяс-
нения явлений, выбирать соответствующие 
процедуры, предполагающие два шага или 
более, интерпретировать или использовать 
простые наборы данных в виде таблиц или 
графиков. 

• Высокий. Анализировать сложную 
информацию или данные, обобщать или 
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оценивать доказательства, обосновывать, 
формулировать выводы, учитывая разные 
источники информации, разрабатывать 
план или последовательность шагов, веду-
щих к решению проблемы. 

Для проведения РДР по оценке уровня 
функциональной грамотности учащихся 
образовательных организаций Санкт-Пе-
тербурга был создан сбалансированный 
банк задач, который отражает специфику 
основных видов функциональной грамот-
ности, заявленных в РДР.  

Региональный опыт формирования и 
оценки функциональной грамотности пред-
ставлен в научных и учебно-методических 
публикациях [3]. 

Особое место среди публикаций отво-
дится материалам для внедрения вопро-
сов формирования и оценки функциональ-
ной грамотности в практику школы: серия 
«Естественно-научная грамотность»: Био-
логические системы; Земля и Космические 
системы; Физические системы. Тренажеры, 
7-9 классы [4], серия «Интеллектуальный 
конструктор: ступени к проекту» - методи-
ческие рекомендации и рабочие тетради для 
организации занятий по метапредметному 
курсу в 5-9 классах [3]  и др.

Темы, связанные с достижением новых 
образовательных результатов, представле-
ны и в исследованиях аспирантов кафедры 
«Развитие естественно-научной грамотно-
сти учащихся средствами дистанционных 
образовательных технологий при изучении 
курса «Естествознание» (специальность 
13.00.02), «Методика использования компе-
тентностно-ориентированных заданий при 
изучении курса «Естествознание» в систе-
ме СПО» (специальность 13.00.02), «Ме-
тодика формирования профессиональных 
компетенций по развитию функциональной 
грамотности учащихся в процессе повыше-
ния квалификации педагогов» (13.00.08), 
«ИКТ-компетентность обучающихся ос-
новной школы как условие развития их 

функциональной грамотности» (13.00.01).
Выводы:
Система региональных диагностических 

исследований качества образования осу-
ществляется во взаимосвязи трех направле-
ний: предметные знания – метапредметные 
умения – компетенции функциональной 
грамотности.

Исследования оценки образовательных 
результатов школьников осуществляются 
во взаимосвязи деятельностного и компе-
тентностного подходов в обучении, что от-
ражается в содержании и критериальной 
базе оценивания региональных диагности-
ческих работ.

Региональный опыт внедрения ФГОС 
позволяет фиксировать  взаимосвязь рабо-
ты образовательных организаций  по разви-
тию метапредметных умений учащихся  и 
прогресса в результатах исследований по 
оценке уровня функциональной грамотно-
сти школьников.
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ – ДВИЖУЩАЯ СИЛА 

ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 
В ПРЕПОДАВАНИИ И УЧЕНИИ

Негізгі сөздер: оқыту, оқу, сан-
дық трансформация 

Ключевые слова: преподавание, 
учение, цифровая трансформа-
ция.  

Keywords: teaching, learning, 
digital transformation.

Аңдатпа
Мақалада білім беру процесін сандық транс-

формациялау жағдайында оқыту мен оқудың 
қажеттіліктері мен негізгі трендтеріне негіз-
деме берілген.  Бұл өзгерістердің мәні сан-
дық технологиялардың, педагогиканың оқыту 
теориясы мен білім беру мазмұнының өзара 
қарым-қатынасын аша түседі. Автор жеке өз 
тұрғысынан сандық білім беру жүйесінде орын 
алған дидактикалық қарым-қатынастарға дәй-
ек келтірген. Оқушы нысанына шоғырланған 
білім беру бағдарламаларының мәні, оқыту 
процесі барысында сандық технологиялардың 
кірігу сатылары; мұғалімнің өз оқушысының 
оқу-танымдық қызметін басқарудың түрлері 
мен мазмұны нақтыланған. 

Аннотация
В статье обосновывается потребность и 

основные тренды изменений деятельности 
преподавания и учения в условиях цифровой 
трансформации образования. Сущность изме-
нений раскрывает модель взаимоотношений 
цифровых технологий, педагогики как теории 
обучения и содержания образования. Предла-
гается авторская трактовка дидактических от-
ношений в цифровой образовательной среде 
как отношений в образовательной деятельно-
сти. Уточняются сущность образовательной 
программы, сконцентрированной на учени-
ке; этапы интеграции цифровых технологий 
в процесс преподавания; виды и содержание 
деятельности учителя по управлению учеб-
но-познавательной деятельностью учащихся.
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Annotation

The article substantiates the need and the main trends of changes in the activities of 
teaching and learning in the context of digital transformation of education. The essence of 
the changes reveals the model of the relationship between digital technologies, pedagogy 
as a theory of learning and the content of education. The author's  interpretation of didactic 
relations in the digital educational environment as relations in educational activities is 
proposed. Clarifies the essence of the educational program focused on the student; the 
stages of integration of digital technologies in the teaching process; types and content 
of   the teacher's activities for the management of educational and cognitive activities of 
students.

Педагогический процесс как целе-
направленный процесс содействия об-
разованию и развитию человека, в ходе 
которого происходит интериоризация кол-
лективного культурного опыта человече-
ства в личностный культурный опыт уче-
ника[16,с.61], предполагает специальную 
организацию педагогических условий.

Общепризнанной научно-педагогичес-
ким сообществом является идея о том, 
что основу и сущность педагогического 
процесса составляет педагогическое взаи-
модействие. Эта особая связь субъектов 
(и объектов) образования  детерминирует-
ся образовательной ситуацией, формат и 
специфика которой зависит как от внеш-
них социокультурных процессов, так и от 
внутренней психологической атмосферы 
процесса взаимодействия, порождаемой 
синергией взаимодействующих субъектов. 
Результативность педагогического взаи-
модействия определяется количественным 
и/или качественным изменением исход-
ных качеств и состояний этих субъектов и 
объектов.

Педагогический процесс  и процесс 
обучения как его конкретное проявление 
всегда рассматривался как двусторонний 
процесс. Современное понимание педаго-
гического процесса подразумевает обмен 
эмоциями, ценностями, знаниями в рам-
ках общей стратегии совместной деятель-
ности субъектов, реализацию принципа их 
ценностно-смыслового равенства и взаи-

мовлияния.
Гуманистический контекст современ-

ного педагогического процесса отлича-
ется взаимностью, присутствием прямой 
и обратной связи, позволяющей коррек-
тировать взаимодействие для повышения 
эффективности процесса и личностного 
развития субъектов. «В рамках гумани-
тарной парадигмы педагогическое взаи-
модействие рассматривается не просто 
как система совместной деятельности, 
общения и отношений педагогов и воспи-
танников (как это было принято в тради-
ционной парадигме), а как их совместное 
бытие (со-бытие), совместный поиск ими 
смыслов явлений внешнего и внутреннего 
мира и – шире – смысла жизни» [3, с.15]. 
Вместе с тем, современный педагогичес-
кий процесс осуществляется не только в 
привычной материальной образователь-
ной среде – все чаще он перемещается в 
цифровую образовательную среду со все-
ми ее сущностными особенностями, воз-
можностями и рисками.

Значительная часть изменений в педа-
гогическом процессе обусловлена измене-
ниями образовательной среды, то есть 
теми появившимися условиями и возмож-
ностями, которые ориентируют на получе-
ние результатов нового качества. Источни-
ком новых возможностей считаются три 
фактора, характеризующие становление 
цифрового общества:

• цифровая экономика как источник 
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новых требований к кадрам;

• новые цифровые технологии, кото-
рые, сосредотачиваясь в существующей 
образовательной среде, педагогически 
осмысливаются, интегрируются с обра-
зовательными технологиями и методами 
обучения, порождают их новые качества 
и виды, развиваются. Иными словами, ак-
тивно содействуют формированию цифро-
вой образовательной среды;

• цифровое поколение – новое поко-
ление учащихся, имеющее особые соци-
ально-психологические характеристики и, 
как следствие, образовательные потребно-
сти другого качества [6].

Современная образовательная действи-
тельность характеризуется многозначно-
стью и многовекторностью воздействий 
– все компоненты процесса обучения од-
новременно испытывают влияние разно-
родных по своей природе тенденций:

• в формировании содержания образо-
вания знаниевый подход, хотя и медленно, 
но уступает деятельностному, для кото-
рого характерно понимание содержания 
как совокупности учебно-познавательных 
задач разного вида, в процессе решения 
которых происходит формирование/разви-
тие разнообразных знаний, умений, ком-
петенций;

• кроме метода в педагогической тео-
рии и практике появилось и активно раз-
виваются технологии, причем не только 
педагогические, но и образовательные; 
в образовательном процессевсе большее 
распространение получают информацион-
ные/цифровые технологии, что существен-
но меняет понимание инструментальной и 
процессуальной сторон обучения;

• специфика учения (в данном случае 
употребляется как синоним учебно-позна-
вательной деятельности) в условиях изме-
няющейся цифровой образовательной ре-
альности мнаконец делает по-настоящему 
возможным и реализацию индивидуализа-

ции, персонализациии персонификации в 
современном обучении.

Цель данной статьи состоит в выявле-
нии сущностных особенностей измене-
ния деятельности преподавания и учения 
в современном педагогическом процессе, 
который реализуется в пространстве одно-
временного влияния разнообразных тен-
денций: гуманизации и гуманитаризации, 
технологизации и цифровизации, персо-
нализации и акцентуации на качестве об-
разования и др.

Педагогический процесс рассматрива-
ется как процесс взаимодействия двух дея-
тельностей – деятельности преподавания 
и деятельности учения: «Это отношение 
организует всю систему дидактических 
отношений и их конкретное проявление в 
процессе обучения» [17, с.82].

Сущностное изменение деятельности 
преподавания, мы полагаем, связано в на-
стоящее время прежде всего с тенденция-
ми технологизации и цифровой транс-
формации образования и обусловлено 
изменением основных дидактических от-
ношений, которые в цифровой образова-
тельной среде преобразуются в новый их 
вид – отношения в образовательной дея-
тельности. 

Как общенаучная категория «отноше-
ние» раскрывается через многообразие 
свойств и взаимосвязей объектов и субъек-
тов, образующихся в процессе какой-либо 
деятельности, общения, через их характер 
поведения. В гуманитарных науках отно-
шения рассматриваются в основном как 
характеристика связей и взаимодействий 
человека, группы или сообщества между 
собой и окружающей средой.

Исторически сложившиеся типы ди-
дактических отношений («преподавание 
– учение», «содержание – метод» по Л. 
Клингбергу [8], классический дидакти-
ческий треугольник («учитель – ученик 
– учебный материал», изменения в кото-
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ром под влиянием информационных тех-
нологий исследует М.А. Чошанов [22]) в 
настоящее время наполняются новыми 
свойствами, взаимосвязями и взаимодей-
ствиями, выходящими за традиционные 
рамки. Проводя дидактический анализ от-
ношений в интерактивном образовании, 
Д.А. Махотин сделал вывод, что в совре-
менном образовании, «…основанном на 
взаимодействии субъектов между собой, 
субъектов с объектами, событиями, окру-
жающей средой, возникают новые дидак-
тические отношения, которые не описаны 
в традиционной дидактике или не нашли 
еще своего места в научных исследовани-
ях и практике» [13].

В современных условиях тип отноше-
ния «учитель – ученик» проявляется в 
различных вариациях – это индивидуаль-
ный контакт учителя с учеником, это акты 
мотивации учения учащегося, действия 
поощрения к творчеству и самостоятель-
ности, взаимодействия в проектной дея-
тельности, индивидуальные обсуждения 
учебных проблем и консультации и многое 
другое. В условиях цифровой образова-
тельной среды «учителем» может высту-
пать программный агент, интерактивный 
адаптивный курс, образовательное сооб-
щество и др.

Заметными в настоящее время оказы-
ваются отношения «учитель – группа» и 
«группа – группа». Их характерной осо-
бенностью является непосредственное 
коммуникативное взаимодействие между 
учителем и группой учащихся и между 
группами учащихся. При этом возможно 
многостороннее переплетение коммуни-
кативных и действенных взаимодействий 
с ярко выраженными чертами кооперации. 

Тип отношений «учитель – средства 
обу чения – ученик» актуален и характерен 
при дистанционном обучении и исполь-
зовании других цифровых средств обуче-
ния, при помощи которых осуществляется 

взаимодействие учителя с учеником или 
группами учащихся.

Иными словами, во все типы дидакти-
ческих отношений вмешивается цифра. 
«Происходит… расширение связей клас-
сического дидактического отношения: 
учитель – учебный материал – ученики с 
образовательной средой школы, общества, 
мира…» [16, с.197]. С позиции теории 
отношений в педагогическом контексте, 
таким образом, цифровую образователь-
ную среду следует понимать как «...опо-
средованный использованием цифровых 
технологий и цифровых образовательных 
ресурсов комплекс отношений в образова-
тельной деятельности, способствующих 
реализации субъектами образовательно-
го процесса возможностей по освоению 
культуры, самореализации, выстраиванию 
социальных отношений, нацеленный на 
формирование ответственного цифрового 
поведения гражданина современного об-
щества» [25, с. 40]. 

С учетом сказанного представляется 
возможным видеть развитие современных 
отношений в образовательной деятельно-
сти как процесс взаимодействия субъектов 
педагогического процесса, в ходе которого 
педагог оказывает учащемуся содействие 
«…в установлении индивидуальных, из-
бирательных и сознательных связей с 
окружающей действительностью (миром, 
людьми, самими собою, природой), опре-
деляющих характер деятельности и по-
ступки личности» [2, с. 276].

Исследования зарубежных ученых в 
области педагогики, содержания и техно-
логий образования привели к организации 
международного научного сотрудниче-
ства, предметом исследования коллектива 
которого стала образовательная модель 
TPACK (Technological Pedagogical and 
Content Knowledge) [27]. Модель пока-
зывает и раскрывает, что эффективное 
использование технологий (информаци-
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онных, цифровых) требует понимания и 
исследования отношений между тремя 
компонентами: технологии, педагогика, 
содержание.

Схематично модель представлена на 
рис. 1 в виде взаимно пересекающихся 
окружностей, где каждая выделенная об-
ласть имеет определенный и значимый 
смысл. Авторами предпринята попытка 
интерпретировать смыслы применительно 
к контексту современных социокультур-
ных условий. Анализ модели позволяет 
определить и спектр новых компетенций, 
необходимых педагогу в цифровом обще-
стве.

Cодержание (Content Knowledge, CK) 
– содержание образования, которое кон-
кретизируется в содержании учебного 
предмета, тем самым задавая вектор в 
овладении педагогом концепций, идей, 
теорий, организационных структур, дока-
зательств, а также сложившихся иннова-
ционных практик и подходов к разработке 
таких знаний.

Педагогика как теория (Pedagogical 
Knowledge, PK) – подразумевает глубокое 
понимание процессов, практик и методов 
преподавания и учения, которые включа-
ют также общие образовательные цели, 
ценности. Это в равной мере относится и 
к пониманию педагогом того, как ученики 
учатся, к владению навыками и приобре-
тению опыта управления, планирования 
урока, оценивания достижений учащихся. 
Этот комплекс дидактических компетен-
ций является необходимым, но недоста-
точным для достижения учебных целей.

Технологии (Technological Knowledge, 
ТК) – область знаний о методах работы с 
техникой, цифровыми инструментами и 
технологиями. Она включает в себя широ-
кое понимание сущности цифровых техно-
логий с целью их продуктивного примене-
ния в образовательной, профессиональной 
и повседневной жизни. Здесь для педагога 

важно уметь распознать, в каком случае 
цифровые технологии могут помочь, а 
в каком помешать достижению учебной 
цели. Кроме того, эти знания и опыт помо-
гают достаточно быстро адаптироваться к 
изменениям в области цифровых техноло-
гий.

Методика обучения (МО) предмету 
(Pedagogical Content Knowledge, PCK) 
– компетенции, связанные с преподава-
нием конкретного учебного предмета, с 
содержанием предмета. Центральное ме-
сто здесь занимает способность учителя 
интерпретировать предмет, находить не-
сколько способов представления инфор-
мации, адаптировать учебные материалы 
под конкретные потребности учащихся. 
Это понимание того, как сделать учебный 
материал интересным и личностно-значи-
мым для учащихся. 

Рис.1. Модель TPACK (Technological 
Pedagogical and Content Knowledge)

Взаимосвязь цифровых технологий и 
содержания образования (Technological 
Content Knowledge, TCK) дает понимание 
тому, как цифровые технологии и учебное 
содержание способствуют раскрытию воз-
можностей друг друга и как ограничивают 
друг друга. Учителю важно глубоко пони-
мать, каким образом содержание учебного 
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предмета может быть реконструировано и 
предложено для освоения учащимся пу-
тем применения определенных цифровых 
технологий. Эти новые дидактические 
компетенции расширяют возможности в 
выборе разных способов трансляции уча-
щимся учебного содержания посредством 
цифровых технологий. Таким образом, 
создаются условия для персонализирован-
ного обучения, для выбора учащимся сво-
его учебного/образовательного профиля.

Педагогически целесообразное ис-
пользование цифровых технологий 
(Technological Pedagogical Knowledge, 
ТРК) обеспечивает понимание того, как 
преподавание и учение могут измениться 
под влиянием цифровых технологий. Оно 
включает в себя знание педагогической 
допустимости и ограничений в использо-
вании цифровых инструментов.

Интеграция педагогики как теории, 
цифровых технологий и содержания об-
разования (Technological Pedagogical and 
Content Knowledge, TPАCK) позволяет 
педагогам выстраивать и понимать взаи-
мосвязи между педагогикой как теорией, 
содержанием образования и цифровы-
ми технологиями как инструментальным 
обес печением образовательных результа-
тов. Данная модель включает в себя пони-
мание всей сложности отношений между 
учащимися, учителями, содержанием, ме-
тодами и цифровыми технологиями.

Ключевым субъектом представленной 
модели является учитель, способный ин-
тегративно владеть содержанием своего 
предмета, современными методами обу-
чения, образовательными технологиями и 
стратегиями, цифровыми технологиями. 
Именно глубокое, гибкое и тонкое пони-
мание обучения с использованием техно-
логий стало востребованной интегратив-
ной компетенцией современного педагога. 

Общие направления изменений в дея-
тельности преподавания можно выявить, 

проанализировав принципиальные изме-
нения в педагогическом процессе в усло-
виях цифровой образовательной среды:

• целевой компонент педагогического 
процесса, сохранив традиционную цель 
освоения ценностей культуры, дополняет-
ся разнообразными целями, отражающи-
ми специфику современной реальности: 
ориентация процесса обучения на форми-
рование устойчивой мотивации непрерыв-
ного обучения, самореализацию учащих-
ся; выстраивание социальных отношений; 
формирование ответственного цифрового 
поведения гражданина современного об-
щества и др.;

• содержательный компонент педа-
гогического процесса отличает его дея-
тельностная направленность, обуслов-
ливающая такие характеристики, как 
модульность, практикоориентирован-
ность, персонифицированность, обобщен-
ность, концептуальность, информацион-
ная избыточность. Содержание становится 
деятельностным, когда каждый целост-
но завершенный по смыслу элемент или 
фрагмент содержания сопровождается 
разнообразными учебными заданиями и 
универсальными учебными действиями, 
которые выполняются в процессе деятель-
ностного освоения этого элемента, а не по-
сле прочтения/просмотра/ознакомления. 
Очевидно, необходимо «настроить» внеш-
ний контур обучения, проектируемый пре-
подавателем, под внутренний, личност-
ный конструкт обучающегося, обеспечить 
их резонансное взаимодействие. И «тогда 
процесс обучения перестанет деформиро-
вать структуры и функциональную при-
роду мозга… Школьное знание не будет 
сухим и скучным, и богатство красочного 
мира, его многообразная жизнь, свобод-
ная игра воображения войдут в школьные 
классы» [4, с. 89]. И здесь необходим по-
иск конструирования учебного содержа-
ния сообразно возрастному и личностному 
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развитию обучающихся. Учебное содер-
жание требует иной «упаковки», педагоги-
ческого дизайна, что вновь актуализирует 
проблему отбора учебного содержания. В 
общем виде учебное содержание может 
быть оформлено в виде ведущих идей, си-
стемных обобщенных знаний, концептов, 
экземпляров, фреймов, учебных ситуаций, 
учебно-познавательных задач, феноменов 
и т.д.;

• процессуальный компонент педаго-
гического процесса в условиях цифровой 
образовательной среды включает преиму-
щественно активные и интерактивные ме-
тоды и приемы, а также образовательные 
технологии, основанные на собственной 
активности учащихся, интерактивной ком-
муникации, командной работе, групповой 
и индивидуальной рефлексии, обладаю-
щие сложной структурой и определенным 
внутренним сценарием;

• инструментальный компонент педа-
гогического процесса позволяет выстраи-
вать синхронное и асинхронное взаимо-
действие обучения как в реальном (очное, 
лицом – к лицу), так и в виртуальном об-
разовательном пространстве, вследствие 
чего средства обучения включают как 
традиционные материальные и идеаль-
ные объекты из окружающего мира, так 
и цифровые педагогически целесообраз-
ные средства совсем иной природы – циф-
ровые образовательные ресурсы, новые 
коммуникативные практики, что обеспе-
чивает многообразие, перенасыщенность 
и избыточность среды как нового образо-
вательного ресурса и др. Дидактическую 
систему в цифровой среде, основанную 
на информационно-обменных процессах, 
можно охарактеризовать как коммуника-
тивную [7];

• организационный компонент отлича-
ется косвенным управлением, обеспечи-
вающим как индивидуальную учебно-по-
знавательную деятельность и реализацию 

индивидуального образовательного марш-
рута, так и командную работу, что опреде-
ляет многообразие, динамичность, прио-
ритетность собственной активности и 
субъектности учащихся;

• оценочный компонент ориентирован 
на реализацию идей формирующего (оце-
нивание как обучающая стратегия, оцени-
вание для развития, приоритет оценки над 
отметкой) и критериального оценивания, 
обеспечивающего прозрачность, понят-
ность и принятие критериев оценивания 
всеми участниками процесса обучения;

• результативный компонент педагоги-
ческого процесса направлен на личност-
ные приращения учащихся, обеспечива-
ющие их успешную жизнедеятельность и 
самореализацию в социуме, и становится 
более разнообразным и сложным в диаг-
ностике (ценности, знания, умения, навы-
ки, компетенции, личностные качества, 
функциональная грамотность);

• рефлексивный компонент предус-
матривает включение в различные виды 
рефлексии участников (личностную, дея-
тельностную, кооперативную, содержа-
тельную; индивидуальную, групповую) и 
становится неотъемлемым компонентом 
современного педагогического процесса.

Таким образом, в цифровой образова-
тельной среде происходит не просто изме-
нение, но трансформация классического 
понимания дидактических отношений в 
отношения в образовательной деятельно-
сти, которая заключается в следующем:

• количественное увеличение отноше-
ний в процессе обучения, обусловленное 
открытостью и динамичностью цифровой 
образовательной среды; непосредственное 
влияние на процесс обучения тех субъек-
тов, кто ранее мог влиять весьма слабо и 
опосредованно (в эти отношения оказа-
лись активно включены родители, работо-
датели, эксперты и др.);

• усиление стохастического характера 
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дидактических отношений под влиянием 
как их многообразия и разнонаправлен-
ности действия по сравнению с класси-
ческим основанием (традиционно: преи-
мущественно педагог – обучающиеся; в 
современной образовательной среде до-
бавляются: обучающийся – педагог, обу-
чающийся – обучающийся, отношения 
между учителями, отношения между роди-
телями, отношения между коллективными 
субъектами разного уровня и состава и 
т.д.), так и непредсказуемых дополнитель-
ных отношений;

• система дидактических отношений 
приобретает харак-
тер сложной систе-
мы, при взаимодей-
ствии компонентов 
которой проявляет-
ся не только систем-
ный, но и синерге-
тический эффекты;

• ценность об-
разовательного про-
цесса определяется 
характером отноше-
ний его субъектов, 
что требует при-
ведения способов 
управления образо-

вательным процессом в соответствие из-
менениям, которые происходят в отноше-
ниях его участников.

Обобщим, как меняется деятельность 
преподавания в цифровой образователь-
ной среде. В SAMR-модели, которую 
разработал доктор Рубен Р. Пуэнтедура, 
выделены четыре этапа интеграции циф-
ровых технологий в процесс обучения/об-
разования, обозначающих четыре уровня 
изменения педагогической практики [29]. 
По аналогии, можно выделить четыре эта-
па интеграции цифровых технологий в де-
ятельность преподавания (табл. 1).

Таблица 1
Сопоставление 

этапов интеграции 
цифровых техно-

логий в обучение и 
преподавание
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Неизбежность изменения деятельности 

преподавания обусловлена изменениями 
требований к учению под влиянием вы-
зовов времени – новые образовательные 
результаты основаны на цифровой грамот-
ности, ориентированы на формирование 
и развитие у учащихся системы компе-
тенций, обозначаемой «4К» (критическое 
мышление, креативность, коммуникация, 
кооперация).

И если про цифровую экономику и циф-
ровые технологии до некоторой степени 
понятно, то осознание новых образова-
тельных потребностей учащихся, работа с 
потребностями пока еще только «подкра-
дывается» к повседневной образователь-
ной практике, проявляясь в виде отдель-
ных кейсов.

Здесь уместно обратиться к выводам, 
сделанным Л.С. Выготским. Он показал, 
что «…включение орудия в процесс пове-
дения человека вызывает к действительно-
сти новые функции, связанные с исполь-
зованием данного орудия ..., видоизменяет 
протекание психических процессов и их 
интенсивность, длительность, последова-
тельность, замещает одни функции други-
ми, т.е. перестраивает всю структуру по-
ведения» [цит. по 21]. Ребенок, который с 
детских лет растет в цифровой среде, ста-
новится «другим», что очень убедительно 
показано в исследованиях Д.И. Фельд-
штейна, Г.У. Солдатовой и др. [24; 18].

«Другой» ребенок/учащийся становит-
ся и причиной, и движущей силой изме-
нения отношений в современной образо-
вательной деятельности. Очевидно, что 
открытость, избыточность образователь-
ных средств, признание права ученика на 
реализацию своих потребностей и образо-
вательный запрос, право на выбор индиви-
дуального маршрута ставят обучающегося 
в иную позицию, позицию субъекта уче-
ния. Самым главным изменением является 
переход от традиционной программы обу-

чения к программе, концентрирующийся 
на ученике.

Сегодня необходимо понять, что учеб-
ная программа, концентрирующаяся на 
ученике, ставит акцент не только на содер-
жание учебных предметов, хотя это оста-
ется важным, но и учитывает его образова-
тельные потребности и образовательные 
запросы. И если в традиционном формате 
обучения учебный материал выбирается 
и систематизируется до начала обучения 
самим педагогом, то сегодня цифровая об-
разовательная среда создает возможности 
для выбора и систематизации учебного 
материала самими учащимися и даже воз-
можности создания собственного контен-
та.

В учебной программе, концентрирую-
щейся на предмете, акцент сделан на 
фактическую информацию, на выполне-
ние конкретных заданий и умений; зна-
ния приобретаются ради знаний или ради 
того, что они понадобятся в будущем. А в 
учебной программе, концентрирующейся 
на ученике, акцент ставится на развитие 
функциональной грамотности, решение 
каждодневных проблем, в целом на пони-
мание жизни и своего бытийного способа 
существования. Содержание образования 
позволяет обучающемуся конструиро-
вать или выращивать личностное знание 
и образ «Я» за счет углубления гумани-
тарной составляющей. Это предполагает: 
выстраивание смысловых и ценностных 
контекстов в содержании образования; 
интеграцию естественно-научного и гума-
нитарного знания как совмещения эколо-
гизации и нравственно-гуманистического 
измерения социальности; переориента-
цию вектора образования от обращенно-
сти к прошлому к обращенности к сегод-
няшнему дню и к будущему как ученика, 
так и страны и всего человечества; пере-
ориентацию содержания образования на 
проблемы человеческой жизни – бытия, 
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что означает обращение к предельным ми-
ровоззренческим основам человеческого 
существования, ценностным, норматив-
ным и другим основаниям человеческой 
жизни – обращение образования к игре, 
абсурду, иронии, парадоксу как способам 
человеческого бытия, обращение образо-
вания к культуре повседневности: моде, 
обычаю, этикету и т.д.

Содержание образования интегрирует-
ся в различные модули: естественно-на-
учный, гуманитарный, искусство, спорт, 
мировоззренческие и смысло-жизненные 
проблемы и т.д. (это могут быть метапред-
метные или надпредметные образователь-
ные программы, например: «Экология 
города», «Искусство чтения», «Дружба», 
«Время», «Вода», «Будущее» и т.д.). Ве-
роятно, в ближайшем будущем появятся 
расширенные образовательные програм-
мы, учитывающие социокультурный и 
антропоориентированный контексты в об-
разовании и содержащие вариативность 
как возможность выбора индивидуальных 
троп и индивидуальных образовательных 
профилей. Уникальность конструирова-
ния личностью собственного мира предпо-
лагает обеспечение условий для развития 
учащегося как субъекта жизнедеятельно-
сти, заинтересованного в самоизменении 
и способного к нему на основе интериори-
зации культуры.

Таким образом, учебно-познавательная 
деятельность становится ядром системы, 
ее основным элементом. Обучающийся 
полностью самостоятельно формулирует 
цель учебно-познавательной деятельности 
как согласование личностных и предмет-
ных задач, отбирает содержание, учебный 
материал, используя информационный 
ресурс, сам выдвигает параметры оцени-
вания своей работы и проводит это оце-
нивание. Главным элементом в структуре 
педагогического пространства становится 
образовательная ситуация, предваряющая 

учебную задачу, сформулировать которую 
предстоит самому обучающемуся.

Какими принципами необходимо руко-
водствоваться при отборе единиц содер-
жания для проектирования образователь-
ной ситуации в цифровой образовательной 
среде?

1.Элементы, единицы содержания 
должны побуждать учеников к учению, 
стимулировать их на поиски новой инфор-
мации и решения задач, благодаря чему 
возникает начальная мотивация для твор-
ческого обучения.

2.Элементы содержания должны отби-
раться так, чтобы учащиеся имели свобо-
ду самостоятельно выдвигать и проверять 
собственные гипотезы, что обеспечит воз-
можность эвристического обучения.

3.Элементы содержания должны отби-
раться так, чтобы они были частью окру-
жающего мира учащихся, что позволит им 
использовать полученные знания непо-
средственно в процессе практической дея-
тельности с использованием личностного 
опыта.

Образовательная ситуация понимается 
как ситуация для проектирования учеб-
но-познавательной деятельности самим 
обучающимся, характеризующаяся его 
образовательным запросом и норматив-
ными требованиями, определяемыми оче-
редным стандартом. При этом учебно-по-
знавательная деятельность – это система 
действий обучающегося, включающая 
целеполагание субъекта учения как со-
гласование учебной и личностной задачи 
и выстраивание системы значимых отно-
шений с целью присвоения содержания 
образования. Обучающийся на основе 
собственных образовательных потребно-
стей и образовательного запроса осущест-
вляет целеполагание, затем приступает к 
проектированию самого процесса учения 
с учетом цифровой образовательной сре-
ды и цифрового образовательного ресур-
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са. Затем составляется индивидуальный 
учебный план.

Меняется также понимание единицы 
учебно-познавательной деятельности, ею 
становится учебная задача, для выпол-
нения которой обучающийся сам или с 
помощью учителя выбирает временные, 
пространственные и другие ресурсы. В 
традиционном обучении традиционной 
единицей является урок. Здесь же еди-
ница может быть изменена по времени и 
длиться, пока ученик не решит задачу (от 
45 до 450 минут).  Тогда учебный процесс 
принимает нелинейный характер. Ученик 
может выполнять поставленную задачу в 
библиотеке, в компьютерном классе, оф-
флайн или на производстве. Отсюда ме-
няется и понимание учебного простран-
ства: им становится не учебный кабинет, 
а пространство, которое необходимо обу-
чающемуся для решения учебной задачи 
(например, индивидуальный стол, лабора-
тория, учебная фирма, компьютер и т.д.).

 Таким образом, обучение становится 
самонаправляемым, учащийся включает-
ся в рефлексивные практики и метапоза-
вательную деятельность по реализации 
своего индивидуального учебного плана, 
у него формируется открытая познава-
тельная позиция. Итогом становится ана-
лиз собственной учебно-познавательной 
деятельности, ее результатов, успехов и 
трудностей, овладение учебно-организа-
ционными умениями к получению новых 
знаний.

Сформулированная позиция созвучна 
мнению О.Е. Лебедева, который считает, 
что в условиях цифровизации образова-
ния «главная задача состоит в том, чтобы 
в управлении образовательным процессом 
сделать акцент не на его регламентации и 
даже не на показателях результативности, 
а на управлении отношениями» [9, с.9].

Активность педагога как субъекта дея-
тельности преподавания изменяет ключе-

вые ориентиры, что наглядно проявляется 
в изменении его ролевого репертуара. Ро-
левой репертуар по своей сути отражает 
функционал педагога или определенную 
его психологическую окраску (например, 
диктатор или друг) [15; 19]. В. Леви еще 
40 лет назад обозначил 35 ролей учителя, 
отличающихся своей разнообразной при-
родой (психологический и психотерапев-
тический, личностный и воспитательный, 
информационный и контрольно-оценоч-
ный, исследовательский и просветитель-
ский и др. аспекты) [10, с. 77]. Сейчас до-
бавляются такие роли и стоящие за ними 
функции, которые в то время еще даже не 
предполагались. Это педагогический ди-
зайнер курсов, конструктор, специалист по 
организации и развитию понимания учеб-
ного содержания, организатор коммуника-
ции, фасилитатор, гид, интегратор, анали-
тик, в том числе с использованием анализа 
больших данных, игропедагог, игрома-
стер, тьютор, разработчик образователь-
ных траекторий и т.д. [1; 5; 11;12; 28]. В 
Национальном стандарте образователь-
ных технологий (NETS) США, обознача-
ющем перечень возможных новых ролей 
учащихся и педагогов, особый акцент де-
лается на способности педагогов вдохнов-
лять учащихся на учебу и творчество; про-
ектировать, моделировать, разрабатывать 
методы и содержание обучения, а также 
системы оценивания в условиях цифровой 
образовательной среды; развивать умения 
ответственного цифрового поведения [26]. 
В этом же ключе М.А. Чошанов рассма-
тривает деятельность педагога с позиции 
теории конструктивизма: учитель-кон-
структивист как дидакт-инженер, «создает 
условия для самостоятельной умственной 
деятельности учащихся и всячески под-
держивает их инициативу. В свою очередь 
учащиеся становятся полноценными «соу-
частниками» процесса обучения, разделяя 
с учителем ответственность за процесс и 
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результаты обучения» [23, с.199].

Таким образом, в условиях цифровой 
трансформации образования все более 
существенной становится функция пе-
дагога как специалиста по управлению 
учебно-познавательной деятельностью 
учащихся, управлению развивающими-
ся отношениями в образовательной дея-
тельности, осуществляющего совместное 
управление (со-управление, педагогом и 

обучающимися во взаимодействии, управ-
ление в кооперации) процессом решения 
учебно-познавательных задач путем ис-
пользования метапознавательных проце-
дур относительно совместно конструи-
руемого содержания. Виды и содержание 
деятельности учителя по управлению 
учебно-познавательной деятельностью 
уча щихся обобщенно представлены в таб-
лице 2.

Таблица 2. Виды и содержание деятельности учителя по управлению 
учебно-познавательной деятельностью учащихся
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Решение учебно-познавательных за-

дач является сущностью деятельности 
учащихся. Деятельность преподава-
ния состоит из педагогических задач 
– «клеточек» педагогической деятель-
ности»; каждая из которых есть «…ма-
териализованная ситуация воспитания 
и обучения (педагогическая ситуация), 
характеризующаяся взаимодействием 
педагогов и воспитанников с определен-
ной целью» (В.А.Сластенин) [15, с.70]. 
Педагогическое управление направлено 
на согласование этих двух разных дея-
тельностей, одна из которых (деятель-
ность преподавания) существует ради 
другой (деятельность учения) и только 
во взаимосвязи с ней. 

Педагогическая задача всегда не 
имеет однозначного решения. Однако 
характеристика неоднозначности педа-
гогической задачи в цифровой образо-
вательной среде (среде информацион-
но-обменных процессов) усиливается 
под влиянием потенциала взаимообме-
на – информацией, знаниями, умения-
ми, деятельностями, личными фондами, 
субъектным опытом. Принятие данной 
особенности педагогом требует его 
субъектной позиции, педагогической 
смелости и доверия.

Субъектность педагога проявляется в 
его педагогическом стиле в виде актив-
ности, развитой способности к рефлек-
сии, свободе выбора и ответственности 
за него, понимании своего уникального 
жизненного предназначения, понима-
нии и принятии другого, в желании и 
способности меняться, отвечая на вы-
зовы времени, адекватном восприятии 
этих вызовов как стимулов саморазви-
тия [16].

Проявление субъектности учителя 
чрезвычайно актуально в цифровой об-
разовательной среде, в условиях дис-
танционного обучения. Учителю важ-

но, как образно сказал специалист по 
цифровой педагогике Ш.М. Моррис, 
«...не только смотреть на экран, но и 
взглянуть за него». Иными словами, 
для результативной работы недостаточ-
но уметь создать квест, тест или дис-
куссию, важно понимать, как строится 
процесс преподавания в изменившейся 
образовательной реальности, как стро-
ится взаимодействие с учениками, как 
установить с ними контакт через экран 
[14]. Первостепенное значение для это-
го имеет ценностное понимание учи-
телем своей роли, своих задач как про-
фессионала, понимание каким образом 
его присутствие меняет среду, в которой 
он работает. Как отметил тот же Ш.М. 
Моррис «... требует от учителя большей 
вовлеченности, большего чувства наме-
рения – когда он понимает, кто он, что 
делает и для чего».

В условиях вынужденного дистанци-
онного обучения достаточно ярко обо-
значился интересный феномен: учитель 
как целостная социально-профессио-
нальная система в большинстве своем 
как бы распался на две подсистемы, ус-
ловно обозначим их «профессиональ-
ное рацио» и «эмоционально-личност-
ная». Профессиональное рацио через 
какое-то время пришло в себя и проя-
вилось на экранах компьютеров в виде 
текстов, видео, презентаций, заданий, 
указаний (посмотри, прочитай, выпол-
ни, ответь, отправь)и т.п. Эмоциональ-
но-личностная подсистема, то, что по-
зволяет заглянуть за экран, во многом 
не проявилась. Это был новый опыт и 
скорее всего учителя не знали, не уме-
ли организовать взаимодействие (имен-
но эмоционально-личностное взаимо-
действие) с учащимися, когда «давайте 
вместе разберем», «вместе поразмыш-
ляем (обсудим, составим, сделаем, по-
шутим…)». Непонятно, как, находясь 
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на дистанции, возможно определять мо-
тивы поступков учащихся, как придать 
своей деятельности эмоциональную вы-
разительность, как совместно работать? 
Следовательно, можно сказать, что и 
для педагогической науки, и для обра-
зовательной практики проявилась про-
блема развития у учителей «цифровой 
социальной компетентности» (название 
также условно), которую возможно ре-
шать в профессиональных педагогичес-
ких сообществах на примерах состояв-
шихся успешных практик.

Таким образом, в контексте транс-
формации образования и изменения дея-
тельности преподавания проявляется 
очевидность требования к профессио-
нально-личностному развитию педагога 
как развитию в двух контекстах– лич-
ности и профессии, взаимосвязанных 
и взаимовлияющих друг на друга, как 
позитивно, усиливая друг друга, так и 
разрушая их. Вместе с тем, нельзя не 
упомянуть результатов исследования 
М. Фуллана, что в современном обра-
зовании профессионально-личностный 
рост каждого отдельного педагога еще 
не обеспечивает улучшения процесса 
преподавания [20]. И дело не только в 
том, что результаты обучения всегда 
коллегиальные, ансамблевые. Но прин-
ципиальным является момент развития 
общешкольной культуры как ценност-
ной основы цифровой образовательной 
среды, вбирающей в себя социальный 
капитал, транслирующей индивидуаль-
ный и коллективный опыт, соединяю-
щей ручейки разнообразных сообществ. 
Именно такая образовательная среда 
способствует изменению характера ди-
дактических отношений, преобразова-
нию их до уровня отношений в образо-
вательной деятельности.

Таким образом, цифровая экономика, 
новые цифровые технологии и цифро-

вое поколение стали основными факто-
рами становления цифрового общества. 
Цифровизация меняет мир профессий, 
и эта тенденция не могла не коснуться 
профессии педагога как профессии стра-
тегической, устремленной в будущее. 
Постепенная трансформация педагоги-
ческого процесса в цифровой образо-
вательной среде обусловила изменение 
всех его компонентов и отношений меж-
ду ними, тем более ключевого дидак-
тического отношения «преподавание – 
учение». Чтобы соответствовать своей 
миссии, ярко проявилась неизбежность 
изменения деятельности преподавания, 
расширения спектра профессиональных 
ролей педагога, общей тенденцией уси-
ления роли педагога как специалиста 
по управлению учебно-познавательной 
деятельностью учащихся. От педагога 
требуется, помимо определенных субъ-
ект-субъектных отношений, понимание, 
исследование и регулирование отноше-
ний между цифровыми технологиями, 
педагогической целесообразностью их 
использования и содержанием образова-
ния/обучения. Индикатором изменений 
деятельности преподавания вероятно 
можно считать состояние дидактичес-
ких отношений, чувствительных к эта-
пам интеграции цифровых технологий 
в обучение. Поэтапное изменение дея-
тельности преподавания приводит к 
сущностной трансформации характери-
стик дидактических отношений, кото-
рые переходят на уровень отношений в 
образовательной деятельности и стано-
вятся предметом управления.
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УЧЕНИКИ, РОДИТЕЛИ И ПЕДАГОГИ: 
ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ 

ПОРТРЕТОВ И ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 
СУБЪЕКТОВ НА ФОНЕ ЦИФРОВОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ1

Негізгі сөздер: білім бе-
руді сандық трансформаци-
ялау, отбасы және мектеп, 
Z ұрпақ, миллениалдар, пе-
дагогтер мен ата-аналар-
дың қарым-қатынасы. 

Ключевые слова: циф-
ровая трансформация об-
разования, семья и школа, 
поколение Z, миллениалы, 
взаимоотношения педаго-
гов и родителей.

Keywords: digital trans for-
mation of education, family 
and school, generation Z, 
millennials, relationships 
between teachers and parents.

Аңдатпа
Мақалада автордың жеке зерттеулері мен ресей және 

шетелдік әдеби көздерден алынған материалдар негізін-
де заманауи сандық әлемінде маңызды саналатын қазіргі 
заманғы балалардың, олардың ата-аналары мен ұстазда-
рының сипаттамалары берілген. Қазіргі таңда білім беру 
сапасының маңызды факторы білім беру субъектілерінің 
өзара қарым-қатынаста болуы дей келе, ол өз кезегінде 
ата-аналардың мектептің сандық өміріне бейформал дең-
гейде араласуымен қамтамасыз етіледі деген қорытынды 
жасалған. 
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качества образования в современном цифровом мире. 
Делается вывод о том, что значимым фактором качества 
образования сегодня является качество взаимодействия 
образовательных субъектов, которое обеспечивается от-
крытостью цифровой образовательной среды школы и 
участием родителей в школьной жизни на неформальном 
уровне.  

Annotation
The article uses the material of the author's research and 

data from Russian and foreign literary sources to describe the 
characteristics of modern children, their parents and teachers, 
which are important in terms of improving the quality of 
education in the modern digital world. It is concluded that a 
significant factor in the quality of education today is the quality 
of interaction between educational subjects, which is provided 
by the openness of the digital educational environment of the 
school and the participation of parents in school life at the 
informal level.

Матюшкина М.Д.,
доктор педагогических 

наук, доцент,  профессор 
кафедры методологии и 
технологий цифрового 

образования, 
СПб АППО, 

г. Санкт-Петербург, 
Россия

УДК  371.64/.69
ГРНТИ14.85.01

1 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ (проект № 20-013-00899 «Родители как 
субъекты образовательной политики школы»)



И
Н

Н
О

ВА
Ц

И
О

Н
Н

Ы
Е 

П
РО

Ц
ЕС

С
Ы

 О
БР

А
ЗО

ВА
Н

И
Я

3(33)/2021 3(33)/2021

Педагогическая наука и практика 87
Сегодня в эпоху беспрецедентного ро-

ста возможностей цифровых технологий 
образовательный результат ребенка зави-
сит не столько от предметной подготовки 
его школьных учителей,  сколько от того, 
кто и как помогает ученику использовать 
все доступные ему ресурсы формального, 
неформального и информального образо-
вания.  Естественно, есть два основных 
субъекта, которые помогают ребенку, – 
это родители и школьные учителя. По-
этому важно, чтобы они действовали в 
унисон, а не в противовес, при этом не 
дублировали, а дополняли друг друга. Та-
ким образом, мы полагаем, что качество 
взаимодействий и взаимоотношений об-
разовательных субъектов становится все 
более значимым фактором качества обра-
зования.

Вопрос о том, насколько качество взаи-
моотношений между семьей и школой, 
педагогами и родителями, степень и ха-
рактер вовлеченности родителей в обра-
зовательный процесс влияет на образо-
вательные результаты, психологическую 
комфортность и удовлетворенность субъ-
ектов, недостаточно исследован. Нами 
предложена комплексная теоретическая 
модель участия родителей  в построении 
образовательного пространства ребен-
ка и в образовательной политике школы, 
раскрывающая многообразные факторы, 
влияющие на участие родителей, и потен-
циальные эффекты такого участия[1].В 
настоящей статье мы рассмотрим некото-
рые особенности современных учащихся, 
родителей и педагогов, подтвержденные 
данными различных исследований, кото-
рые помогут выявить наиболее актуаль-
ные сегодня аспекты во взаимодействии 
образовательных субъектов. 

В последние годы много говорят о но-
вых детях, о радикальных изменениях 
учеников, возрос интерес к теории поко-

лений. Действительно, за последние деся-
тилетия есть изменения, и существенные, 
в образе жизни, ценностных установках 
молодых людей.  Наши данные – мно-
голетнее исследование «Выпускник», в 
котором автор принимал участие более 
20 лет, комплексное исследование каче-
ства школьного образования с опросом 
учащихся, учителей и родителей, а так-
же  аналитические данные российских и 
зарубежных исследований,  пишущих о 
поколениях Z и о миллениалах, позволя-
ют в совокупности  сделать выводы о не-
ких единых во всем мире трендах, харак-
терных для молодежи[2,3]. Но некоторые 
тенденции можно «вынести за скобки», 
поскольку они характеризуют не только 
детей и молодежь. Нельзя не согласиться 
с тем, что многие утверждения о новых 
детях являются мифами, и что изменения 
установок, привычек, ценностных ориен-
таций происходят не только у детей, они 
проявляются во всех поколениях[4].

Тренды, которые можно распростра-
нить на все поколения, – это такие пози-
тивные тенденции, происходящие с ро-
стом цивилизации, как большее внимание 
к здоровому образу жизни, снижение ча-
стоты «вредных привычек» (курения, по-
требления алкоголя), некоторое смягчение 
нравов, более негативное отношение к на-
силию как способу решения проблем, воз-
растание толерантности. Влияние гадже-
тов и технологий, конечно, значительнее 
для детей, но оно есть и в более старших 
возрастах. И здесь следует отметить об-
щие негативные тенденции:  увеличение 
времени  общения с телефоном вплоть до 
депривации сна и непродуктивность это-
го общения (постоянное потребление ин-
формации как преграда для умственной 
деятельности, постоянное сравнение себя 
с другими в сети и кибербуллинг как при-
чина депрессивных состояний). На этом 
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общем фоне попробуем все же описать со-
временные особенности наших исследуе-
мых субъектов школьного образования: 
учащихся, их родителей и учителей.

Особенности современных детей и 
подростков.

Говоря о  современных подростках, 
можно отметить такие общие тренды, как 
увеличение времени детства, инфантиль-
ности, незрелости; возможно, чрезмерное 
стремление к безопасности, поиск внеш-
ней защиты, неумение самостоятельно 
разрешать проблемы [3, 5].

Данные наших многолетних опросов 
фиксируют у выпускников недостаток 
волевых качеств, психологической стрес-
соустойчивости, умений справляться с 
эмоциями. По этим показателям мы не 
наблюдаем никакой позитивной динами-
ки, зато есть негативная динамика само-
оценок здоровья: подростки все больше 
жалуются на усталость, тревожность, бес-
сонницу [6].

И наши данные, и данные других рос-
сийских и зарубежных авторов говорят о 
проблемах чтения, о неумении подрост-
ков осваивать длинные и сложные тексты 
[2,3]; также можно говорить о сокраще-
нии в последнее десятилетие «живого» 
посещения театров, кинотеатров, музеев, 
выставок, что приводит к обеднению жиз-
ненного опыта, неравноценной  замене 
его опытом виртуальным. Уход детей в 
виртуальность – риск, на который обра-
щают внимание многие. Но одновремен-
но именно с помощью компьютерных 
технологий и геймификации в последние 
годы пытаются повышать снижающийся 
интерес к учебе.

Интерес к учебе –центральный фактор, 
фактор успеха в образовании, его важней-
шая роль подтверждена многочисленны-
ми исследованиями. Отвечая на вопрос, 
от чего зависит качество знаний, 90% 

выпускников выбирает позицию «соб-
ственное желание учиться», подтверждая 
важнейшую роль мотивации. Однако в 
динамике и внутренняя, и внешняя мо-
тивация к учению снижается, и сегодня 
ученики все чаще (и раньше по возрасту) 
задают вопрос «а зачем мне учить то-то 
и то-то»? Характерный для современных 
детей инструментально-прагматический 
подход к образованию требует освоения 
только тех предметов, которые нужно бу-
дет сдавать на ЕГЭ, а интерес к процес-
су образования не сравним с более инте-
ресными процессами в гаджетах. Таким 
образом, современные подростки демон-
стрируют большие пробелы и провалы в 
академических знаниях.

А то, что стало так акцентироваться 
в 21 веке, – мягкие или гибкие навыки, 
метапредметные   умения – может быть, 
современные дети преуспели в них? Нам 
кажется, что популярность дискурса о не-
обходимости развития «навыков 21 века» 
отчасти является свидетельством того, 
что эти умения стали хуже формироваться 
в цифровую эпоху, что современные дети, 
уходя в виртуальность, стали очень пло-
хо подготовленными к общению, команд-
ной работе[3]. Наши опросы выпускников 
также подтверждают недостаток у них 
функциональной грамотности и softskills.

Если же говорить о том, чем отличаются 
современные дети от прежних поколений 
в плане интеллекта, способностей, талан-
тов, то здесь нет очевидных тенденций, 
данные очень противоречивы. Возможно, 
для каких-то показателей растет разброс 
значений, например, наряду с появлением 
очень талантливых в какой-то области де-
тей есть и те, которые в этой области де-
монстрируют очень низкие способности 
[5]. В целом, по нашему мнению, главные 
особенности современных детей связаны 
не с какими-то особыми физиологически-
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ми свойствами, а с незрелостью, которая 
зачастую является следствием гиперопе-
ки родителей и недостатка жизненного 
невиртуального опыта.

Мы говорили об отличиях поколения 
детей, т.е. учеников. Этот вопрос доста-
точно много обсуждается. Гораздо меньше 
данных об изменении портрета родителей 
сегодняшних школьников и изменении их 
взаимоотношений. Можно назвать работы 
К.Н. Поливановой, в которых автор гово-
рит в частности о размывании понятных, 
наглядных образцов воспитания детей в 
семье, росте вариативности практик се-
мейного воспитания  и о переходе в целом 
от детоцентричной к взрослоцентричной 
модели [7]. Говоря об особенностях совре-
менных родителей, гипотетически можно 
многие изменения, которые мы зафикси-
ровали для выпускников школы за 20 лет 
исследования «Выпускник петербургской 
школы», перенести на родителей. Дей-
ствительно, сегодняшние родители сами в 
большом проценте являются миллениала-
ми. Как отмечают многие педагоги и ис-
следователи, у детей и современных роди-
телей нет конфликта, и это важный факт. 
Родители сегодняшних школьников тоже 
любят гаджеты, они тоже долго были деть-
ми, долго учились и продолжают учиться. 
Но следует отметить, что большинство 
сегодняшних родителей – это состоявши-
еся и образованные молодые люди. Ко-
нечно, мы говорим о родителях учеников 
Санкт-Петербурга, и наши выводы скорее 
всего могут быть распространены только 
на родителей в крупных мегаполисах.

Особенности современных родите-
лей

Во-первых, следует отметить формаль-
но высокий и растущий уровень обра-
зования родителей. По нашим данным, 
процент матерей с высшим образованием 
вырос с 54% в 2007 году до 68% в 2018 

году (при этом, если взять родителей уче-
ников начальной школы, то среди них 
доля матерей с высшим образованием се-
годня уже достигает  порядка 90%).

Здесь надо иметь в виду очевидные де-
мографические сдвиги: средний возраст 
рождения первого ребенка постоянно рас-
тет с относительно раннего в советские 
годы и даже в начале нулевых  (около 21 
года)  до 26 лет к 2020 году, т.е. женщины 
теперь успевают закончить вуз до рожде-
ния ребенка, и все чаще продолжают де-
лать карьеру после рождения ребенка. 
Отчасти это вынужденное решение. От-
метим, что по нашим данным за послед-
ние 20 лет число полных семей держится 
на уровне  65-68%, не демонстрируя дина-
мики; около 30% современных родителей 
– это родители-одиночки (около 28% – ма-
тери, и около 2% – отцы).

Не удивительно, что в этой ситуации и 
при возрастающих трудностях с занято-
стью современные родители вынуждены 
все больше отдавать предпочтение ка-
рьере в ущерб семье. Тем не менее, наши 
данные опросов выпускников косвенно 
говорят о том, что детоцентризм семей 
еще держится на высоком уровне. Так, на 
фоне ухудшения экономической ситуа ции 
последних лет среди выпускников стаби-
лен и даже имеет тенденцию роста про-
цент тех, кто на вопрос о материальном 
положении их семей отвечает «матери-
альное положение хорошее: ни в чем себе 
не отказываем» (почти 40% в настоя щее 
время). При сравнении с оценками мате-
риального положения взрослых россий-
ских граждан оценки выпускников значи-
тельно более радужны. Это свидетельство 
одновременно и незрелости детей, и дето-
центризма, чрезмерной опеки родителей. 

Отметим, что в целом тенденция ги-
перопеки детей наблюдается и в других 
странах [3]. Новые технологии дают до-
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полнительные возможности постоянного 
контроля родителями безопасности детей 
с помощью мобильной связи. За счет дли-
тельной и тщательной родительской опеки 
период детства растягивается, и нынешние 
15-летние по своей психологии и социаль-
ной зрелости сопоставимы с 13-летними 
подростками в прошлом веке.

Следует отметить высокую ценность 
образования для современных родителей. 
Хотя сегодня многие выпускники школы 
(не без влияния родителей, конечно) по-
ворачивают взоры от вузов в сторону кол-
леджей, на это есть особые причины,  в 
целом же семьи продолжают стремиться 
дать детям самое лучшее по их меркам об-
разование, готовы экономить на многом, 
но не на образовании. 

Высокие запросы к образованию детей 
порождают большие требования к шко-
ле и потенциально – конфликты семьи и 
школы. По опросам петербургских учи-
телей 44% встречались со случаями неу-
важительного отношения со стороны ро-
дителей [8]. В других странах уже давно 
поднимался вопрос о том, что молодые 
учителя боятся амбициозных и образо-
ванных родителей[9]. 

Мы считаем, что роль семьи  в образо-
вании в последние годы растет. Сегодня 
в крупных мегаполисах и даже в провин-
циях при наличии интернета есть много 
иных возможностей образования детей, 
кроме школы, и образованные родители 
стремятся воспользоваться этими воз-
можностями. 

Однако, выбирая дополнительные об-
разовательные услуги, родители сталки-
ваются с вопросом выбора: что выбрать, 
по каким критериям? И здесь сказывает-
ся их педагогическая «неподкованность», 
перед ними встает проблема экспертизы 
предлагаемых услуг и ресурсов. 

Родители в массе не очень понимают 

педагогические теории, термины и на-
правления образовательной политики. 
Так, по нашим опросам, проводимым в 
школах города в 2013-2018 гг., когда уси-
ленно обсуждался переход школ на новые 
ФГОС, родители продолжали ориентиро-
ваться на традиционные «прочные пред-
метные знания» (85% родителей отмечали 
это как важнейшую цель образования) и 
явно недооценивали такие цели как «уме-
ние учиться самостоятельно» (отмечали 
53%) и «умение применять знания для 
решения жизненных задач» (54%).  Роди-
тели и сегодня в гораздо большей мере, 
чем учителя, недооценивают важность 
формирования функциональной грамот-
ности детей и развития так называемых 
softskills.

Современные родители по сравнению с 
прежними временами в среднем меньше 
включены в реальный образовательный 
процесс, однако это положение требует 
разнообразных проверок на эмпириче-
ских данных. 

Учителя же жалуются на то, что роди-
тели «не сидят с детьми над уроками». 
Отчасти это связано и с усложнением 
программ, с тем, что нынешние учебни-
ки бывают таковы, что их трудно понять 
даже образованным родителям. Отчасти 
дело в занятости родителей и домини-
рующей сегодня установке на то, чтобы 
каждый занимался тем, в чем он является 
профессионалом. Современные родители 
предпочитают, чтобы обучением занима-
лись педагоги и перекладывают функции 
«подтягивания» и «натаскивания» на ре-
петиторов. По данным наших опросов 
около 60% старшеклассников пользуют-
ся услугами репетиторов. В то же время 
часть родителей демонстрирует высокую 
«домашнюю вовлеченность» в образова-
тельный процесс своих детей. По данным 
опроса, проведенного в 2018 году «Mail.
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ru Дети» среди родителей школьников 
(опрошено более восьми тысяч человек), 
70% родителей делают уроки вместе с 
детьми2.

Родители, как и их дети, несомненно, 
принадлежат к тем, кто искренне любит 
интернет и не видит больших рисков для 
ребенка в сети и в гаджетах [10]. Можно 
сказать, что среди родителей, как и среди 
детей, много «технооптимистов», этим 
они существенно отличаются от учителей.  

Но сами родители тонут в информаци-
онном море, и в ситуации неопределенно-
сти будущего (работы, профессий, образа 
жизни) ищут консультантов-экспертов, 
кто бы помог им выбрать правильный 
путь для ребенка в этом сложном и нео-
пределенном vuca-мире. Потеря образцов 
при выборе решений, касающихся вос-
питания и образования, которые раньше 
были даны непосредственно и наглядно, 
заставляет родителей обращаться к экс-
пертному мнению, в том числе в области 
психолого-педагогического знания [7]. 
Однако, это обращение может быть слу-
чайным и запоздалым; здесь нам видится 
незаполненная ниша для научно-популяр-
ных книг и интернет-ресурсов об образо-
вании, обращенных к родителям, а также 
резерв сотрудничества родителей и шко-
лы.

Стоит отметить также, что в условиях 
цифровизации пока не ясно, кто является 
профессионалом и экспертом в области 
цифровых возможностей для образова-
ния. Например, по данным опросов, про-
веденных в Санкт-Петербурге, родители 
недостаточно информированы об образо-
вательных ресурсах интернета по пред-
метам, о ресурсах для подготовки к ЕГЭ, 
для обеспечения цифровой безопасности 

детей, о ресурсах по профориентации, по 
олимпиадному движению и др.[10].

Поскольку большинство родителей 
признают свою недостаточную компе-
тентность в оказании ребенку поддерж-
ки в  цифровом пространстве и готовы 
делегировать школе ответственность за 
процессы цифровизации образования [10, 
с.31], цифровизация потенциально явля-
ется полем, на котором может быть су-
щественно повышен социальный статус 
педагога, восстановлен понизившийся за 
постсоветское время уровень уважения к 
профессии. Но для этого учителя должны 
стать достаточно компетентными в этой 
области,  экспертами, а школа – организо-
вать должную поддержку родителям.  

Особенности современных учителей
Учительская страта очень неоднородна 

по возрасту, в ней сегодня много принад-
лежащих к старшим поколениям (можно 
сказать, поколениям телевизора, а не ин-
тернета), но в последние годы молодежи в 
школах становится все больше, что созда-
ет свои сложности в школьных коллекти-
вах, но в социальном плане делает школу 
уникальным местом налаживания взаимо-
понимания поколений. В этом смысле ее 
роль сегодня  больше, чем образователь-
ная, это социальный институт интеграции 
общества.

Этому способствует тот интересный 
факт, что даже пожилые учителя ввиду 
двадцатилетней политики информатиза-
ции образования сегодня достаточно хоро-
шо владеют компьютером, не боятся его, 
освоили такие формы компьютерной под-
держки учебного процесса как использо-
вание презентаций, видеороликов, тестов. 
Более того, по исследованиям Галины 
Солдатовой педагоги опережают в циф-

2 Российская газета. Опрос: Больше половины российских родителей делали уроки вместо детей. 
URL: https://rg.ru/2018/12/04/opros-bolshe-poloviny-rossijskih-roditelej-delali-uroki-vmesto-detej.html
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ровой грамотности родителей, а в некото-
рых аспектах и детей[11]. Педагоги в силу 
требований информатизации образования  
проходили (многие – неоднократно) раз-
личные курсы повышения квалификации 
по ИКТ, поэтому они среди рассматривае-
мых нами трех субъектов демонстрируют 
наибольшую цифровую грамотность.

В то же время отношение к интернету, 
гаджетам и цифровым технологиям у учи-
телей более критическое, настороженное 
или даже отрицательное. Педагоги видят 
риски при внедрении цифровых техноло-
гий. Проведенное в 2021 году кафедрой 
методологии и технологий цифрового об-
разования СПб АППО исследование готов-
ности педагогов к цифровой трансформа-
ции выявило, что учителя главным риском 
считают ухудшение здоровья школьников 
вследствие работы за компьютером (указа-
ли 70%). Также учителя считают, что циф-
ровизация приведет к снижению качества 
образовательных результатов школьников 
(указали 67%).

В целом же проведенный нами опрос 
более 1400 учителей показал, что учителя 
имеют все же недостаточный опыт работы 
в цифровой среде и подготовке цифровых  
учебно-методических материа лов (около 
половины учителей не имеют опыта соз-
дания  собственных цифровых ресурсов).

Современные учителя уже не так бед-
ствуют, как в 90-е годы и в начале этого 
века. Но они, несомненно, перегружены: 
более половины работает на полторы став-
ки, более четверти – подрабатывают репе-
титорством. По сравнению с педагогами 
школ других стран российские учителя 
имеют существенно большую нагрузку, и, 
кроме того, – перекос  распределения ра-
бочих часов в сторону бюрократической 
деятельности. Все это приводит к тому, 
что не остается времени для творчества, 
неформального (не для «корочки») обра-

зования и просто  «на праздность воль-
ную, подругу размышленья».

Принадлежность к бюджетной сфере 
несомненно накладывает отпечаток на 
своих работников, а именно: когда заказ-
чиком является «начальство свыше», а не 
конкретные семьи, то социальным отве-
том на неразумность заказа или недоста-
точность оплаты является имитация дея-
тельности и результатов. При этом учителя 
сегодня демонстрируют двойственность 
своей позиции: являясь в школе «госуда-
ревыми людьми» и выступая против «ста-
туса обслуги», за ее пределами они мас-
сово оказывают услуги репетиторов. По 
нашим исследованиям учителя в целом 
позитивно относятся к репетиторству, по 
существу принимая этот феномен как не-
отъемлемую часть системы образования, 
без которой школа сегодня не справляет-
ся[12]. 

Исследования говорят о том, что очень 
высока приверженность учителей тради-
ционным методам обучения и классно- 
урочной системе. При ответе на вопрос 
о возможных формах организации обра-
зовательного процесса 44% учителей от-
ветили, что никаких дистанционных за-
нятий в нормальное (не эпидемическое) 
время быть не должно.

Если с теоретических позиций роль 
учителя сегодня должна меняться в сторо-
ну роли тьютора, фасилитатора, мотива-
тора, проектировщика персональных тра-
екторий развития ребенка, мы видим, что 
в действительности учителя недостаточно 
готовы к этим изменениям. При ответе на 
вопрос, в каких новых педагогических 
профессиях они хотели бы видеть себя в 
будущем, 63% учителей игнорируют спи-
сок «новых профессий» и выбирают по-
зицию «остаться в сегодняшней должно-
сти» и около 20% – более категоричную 
позицию «ничего не менять».
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Еще в опросе 2016 года была проде-

монстрирована приверженность учителей 
своей основной роли – предметника, и от-
сутствие желаний менять ее (ни на роль 
администратора – завуча или директора, 
ни на роль методиста, тьютора) [8]. Таким 
образом, несмотря на различные происхо-
дящие в образовании реформы и иннова-
ции, пока остается незыблемой позиция 
педагога как предметника, привержен-
ность основной технологии – передаче 
«правильных» предметных знаний путем 
объяснения и демонстрации. 

Отношение к дистанционному образо-
ванию в целом у всех учителей достаточно 
негативное, что отчасти вызвано его «не-
удачной версией» весной 2020 года, когда 
многие школы были не готовы к работе 
в таком режиме, и фактически дистант 
был подменен самостоятельной работой 
учеников и их родителей, что привело к 
жалобам родителей и в результате – к не-
оправданно негативной оценке дистанци-
онных технологий педагогами школ.

Все вышесказанное приводит нас к 
выводу, что сегодня актуальной задачей 
является повышение готовности всех 
субъектов к цифровизации: учителей не-
обходимо ориентировать на то, что глав-
ная роль педагога в цифровой образова-
тельной среде – не передача предметных 
знаний, а работа с мотивацией конкретно-
го ученика; ученику надо давать больше 
самостоятельности и учить его учиться с 
помощью цифровых ресурсов; родителям 
необходимо  педагогическое просвещение 
и повышение цифровой грамотности.

Цифровизация уже сегодня предлагает 
много готовых качественных цифровых 
ресурсов и для предметной подготовки 
на базовом и углубленном уровнях, и для 
подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Не только ко-
личество, но и качество подобных ресур-
сов быстро растет.  В недалеком будущем 

при помощи технологий искусственного 
интеллекта компьютер вполне сможет вы-
полнять функции рядового учителя-пред-
метника.

Наши исследования на материалах 
опросов школьников, учителей и родите-
лей показывают: чем больше имеют уча-
щиеся опыт самостоятельной деятельно-
сти (и учебной, и общественной), тем им 
проще подготовиться к успешной сдаче 
ЕГЭ без репетиторов, используя цифро-
вые ресурсы.

Ситуация вынужденного дистанци-
онного обучения  во время самоизоля-
ции выявила, открыла многие школьные 
проб лемы для родителей, которые в массе 
были мало вовлечены в образовательный 
процесс своих детей. И эта ситуация осо-
бо продемонстрировала важность взаимо-
отношений всех трех основных субъектов 
образования – учеников, педагогов и ро-
дителей. Сегодня очевидно, что качество 
общего образования зависит от всех 3-х 
субъектов (учеников, учителей и родите-
лей), и что очень важно – зависит  от каче-
ства их взаимодействия.

Концепт качества взаимодействия об-
разовательных субъектов не проработан 
в педагогической науке, если же обра-
титься к сходным понятиям в бизнес-ме-
неджменте, то здесь есть разработки в 
области оценки качества внутреннего сер-
виса компаний, качества взаимодействий 
сотрудников. Представляется необходи-
мым для оценки качества взаимодействия 
субъектов образовательного процесса, 
во-первых, учитывать степень субъектно-
сти (т.е. самостоятельности и ответствен-
ности при выборе решений), и во-вторых, 
степень взаимопомощи субъектов.  На-
пример, качество взаимодействия родите-
лей и учителей будет высоким, если:

1)Учителя (школа)
• советуются с родителями, учиты-
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вают их мнение при решении важных для 
школы вопросов (изменение образова-
тельных программ, расписания, предлага-
емого дополнительного образования, спо-
собов оценивания, организации отдыха, 
питания и т.д.);

• предлагают помощь родителям в 
важных для семьи вопросах (диагностика 
способностей детей, психологичес кая по-
мощь, профориентация и выбор программ 
дополнительного образования, экспертиза 
и рекомендация интернет-ресурсов; про-
граммы педагогического всео буча для ро-
дителей и т.д.);

2)Родители
• советуются с учителями, учитыва-

ют их мнение при решении важных для 
семьи вопросов (выбор образовательной 
траектории для ребенка, мотивация на 
учебу, необходимость дополнительных 
занятий, профориентация и т.д.);

• предлагают волонтерскую помощь 
школе (в зависимости от профессии и ма-
териальных возможностей).

Субъектность родителей сегодня вы-
сока, но имеет огромное значение, что 
позволяет им школа. По нашим опросам, 
около четверти родителей считают, что их 
мнение необходимо учитывать при оценке 
содержания обучения и при оценке каче-
ства преподавания.  Отвечая на такой же 
вопрос, только 11% учителей посчитали 
возможным участие родителей в оцен-
ке содержания, и 6% – в оценке качества  
преподавания.

В нашем обществе сейчас очень низкий 
уровень доверия между всеми социальны-
ми группами и институтами, за исключе-
нием семьи, которая составляет главную 
ценность людей любого возраста. Для по-
вышения доверия между семьей и школой 
важна открытость школы. 

Важно включение родителей в решение 
школьных вопросов – не через формаль-

ные органы соуправления (куда входят 
только родители, которым нравится такая 
общественная деятельность, и где часто 
принимаются заранее подготовленные ре-
шения), а через доступность всех учите-
лей для контактов со всеми родителями, 
через открытость каналов коммуникации, 
через всевозможные сетевые горизон-
тальные связи.

Важнейшим условием качественно-
го взаимодействия является открытость 
цифровой образовательной среды школы, 
которая начинается с удобства для учени-
ков, педагогов и родителей сетевых кана-
лов коммуникации (сайты, блоги, группы 
в социальных сетях и т.д.), и с принятия 
школой идеологии взаимного просвеще-
ния и участия родителей в школьной жиз-
ни на неформальном уровне.  

Школа, выстраивая цифровую образо-
вательную среду, может выполнять сегод-
ня важную роль просвещения родителей, 
используя для этого не только свои вну-
тренние, но и сетевые ресурсы. Цифрови-
зация может выводить на новый уровень 
взаимоотношений всех субъектов обра-
зования для обеспечения большей пси-
хологической комфортности и для проек-
тирования более персонализированного 
образования.

Что родители могут дать учителям? 
Если учитель – только предметник и 
транслятор готового знания во фронталь-
ном режиме всему классу, то, наверное, 
ничего, кроме денежной помощи. Если же 
мы поворачиваем в сторону персонализи-
рованного образования, то важным ста-
новится конкретный ребенок, об особен-
ностях которого именно родители могут 
многое рассказать. 

Мы предполагаем, что активная много-
сторонняя коммуникация обучающихся, 
педагогов и родителей, открытость шко-
лы,сотрудничество, а не соперничество 



И
Н

Н
О

ВА
Ц

И
О

Н
Н

Ы
Е 

П
РО

Ц
ЕС

С
Ы

 О
БР

А
ЗО

ВА
Н

И
Я

3(33)/2021 3(33)/2021

Педагогическая наука и практика 95
образовательных субъектов и высокая 
степень субъектности родителей и детей 
в выборе образовательных траекторий 
напрямую коррелируют с такими показа-
телями, как удовлетворенность всех субъ-
ектов образования, оценка качества обра-
зования в школе, привязанность к школе 
как «своей» и готовность оказывать во-
лонтерскую помощь школе на разных 
уровнях.

Мы планируем  в 2021 году провести 
вторичный анализ данных многолетних 
комплексных  социально-педагогических 
исследований школы в Санкт-Петербурге 
для подтверждения и уточнения этого по-
ложения.

ЛИТЕРАТУРА: 
1.Белоусов К.Ю. Участие родителей 

в образовании своих детей и в образова-
тельной политике школы / К.Ю. Белоу сов., 
М.Д. Матюшкина // Перспективы науки и 
образования. – 2020. № 5 (47). С.222-245.

2.Радаев В.В. Миллениалы: Как меня-
ется российское общество / В.В. Радаев. 
– М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2019. 
– 224 с.

3.Твенге Д. Поколение I. Почему по-
коление Интернета утратило бунтарский 
дух, стало более толерантным, менее 
счастливым и абсолютно не готовым ко 
взрослой жизни / Джин Твенге; пер.с англ. 
Толмачев А. – М.: Группа компаний «РИ-
ПОЛ классик», 2019. – 406 с.

4.Богачева Н.В. Мифы о «поколении Z» 
/ Н.В. Богачева, Е. В. Сивак. – М.: НИУ 
ВШЭ, 2019. – 64 с.

5.Фельдштейн Д.И. Современное дет-
ство как социокультурный и психоло-
гический феномен / Д.И. Фельдштейн//

Universum. Вестник Герценовского уни-
верситета. – 2012. No1. С.20-29.

6.Матюшкина М.Д. Социально-педа-
гогический портрет выпускника петер-
бургской школы. Функциональная гра-
мотность и готовность к дальнейшему 
образованию и профессиональной дея-
тельности/ М.Д. Матюшкина, К.Ю. Белоу-
сов // Almamater Вестник высшей школы. 
– 2015, № 11. С.53-58.

7.Поливанова К.Н. Современное роди-
тельство как предмет исследования /К.Н. 
Поливанова // Психологическая наука и 
образование psyedu.ru. – 2015. Том 7. №3. 
C.1-11. 

8.Петербургский учитель: вчера, сегод-
ня, завтра: монография. / под ред. проф. 
А.Н. Шевелева. – СПб: СПб АППО, 2018. 
– 282 с.

9.Baeck U.-D. K. «We Are the Pro-
fessionals»: A Study of Teachers’ Views on 
Parental Involvement in School// British 
Journal of Sociology of Education. – 2010, 
Vol. 31. No3. P. 323-335.

10.Эрлих О.В. Исследование готовно-
сти родителей к поддержке ребенка в ус-
ловиях цифровой образовательной среды/ 
О.В. Эрлих, Н.И. Цыганкова, М.Г. Колес-
никова // Непрерывное образование. – 
2020. Вып.4(34). С. 28-34.

11.Солдатова Г.У. Цифровая компетент-
ность российских педагогов / Г.У. Солда-
това, В.Н. Шляпников // Психологическая 
наука и образование. – 2015. Том 20. № 4. 
С.5-18. 

12.Матюшкина М.Д. Репетиторство в 
оценках педагогов школ Санкт-Петербур-
га / М.Д. Матюшкина, К.Ю. Белоусов // 
Наука и школа. – 2019. № 5. С. 88-97.



И
Н

Н
О

ВА
Ц

И
О

Н
Н

Ы
Е 

П
РО

Ц
ЕС

С
Ы

 О
БР

А
ЗО

ВА
Н

И
Я

3(33)/2021 3(33)/2021

Педагогическая наука и практика96

КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДИСТАНЦИОННОГО УЧЕБНОГО КУРСА 

С ПОЗИЦИИ КОММУНИКОЛОГИИ

Негізгі сөздер: білім беру-
ді цифрлық трансформациялау, 
қашықтықтан оқыту, қашық-
тықтан жаппай оқыту курсы, 
Педагогтардың біліктілігін арт-
тыру, цифрлық технологиялар.

Ключевые слова: цифровая 
трансформация образования, 
дис  танционное обучение, дис-
танционный массовый учебный 
курс, повышение квалификации 
педагогов, цифровые технологии.

Keywords: digital transformation 
of education, distance learning, 
remote mass training course, 
professional development of tea-
chers, digital technologies.

Аңдатпа
Мақала педагогикалық кадрлардың біліктілі-

гін арттыру үшін қашықтықтан оқытуды жүзеге 
асыру және жаппай қашықтықтан оқыту курста-
рын жобалау мәселелеріне арналған. Байланыс 
теориясы тұрғысынан қашықтықтан оқыту кур-
сына қойылатын талаптар және әр түрлі байла-
ныс түрлеріне негізделген оқу сабақтарының 
ерекшеліктері талданады. Қашықтықтан оқыту 
курстарын жобалау кезінде оқыту мен оқыту 
элементтерін біріктіру мәселелері қарастыры-
лады.

Аннотация
Статья посвящена проблеме реализации 

дистанционного обучения и проектирования 
массовых дистанционных учебных курсов для 
повышения квалификации педагогических кад-
ров. Анализируются требования к дистанци-
онному учебному курсу с позиции теории ком-
муникаций и особенности учебных занятий на 
основе различных видов коммуникации. Рас-
сматриваются вопросы сочетания элементов 
учения и научения при проектировании учеб-
ных дистанционных курсов.

Annotation
The article is devoted to the problem of 

implementing distance learning and designing 
mass distance learning courses to improve the 
skills of teaching staff. The article analyzes the 
requirements for a distance learning course from 
the point of view of communication theory and 
the features of training sessions based on various 
types of communication. The issues of combining 
the elements of teaching and learning in the design 
of distance learning courses are considered.
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Изменения, которые происходят в 

сфере образования под влиянием циф-
ровых технологий, именуют цифровой 
трансформацией образования. Цифро-
вая трансформация образования предпо-
лагает взаимоувязанное (системное) об-
новление целей, содержания обучения, 
инструментов, методов, организацион-
ных форм учебной работы в развиваю-
щейся цифровой среде [1], определяя в 
качестве приоритетного формата обуче-
ния – дистанционное обучение.

На широкое распространение дис-
танционного обучения в системе повы-
шения квалификации педагогических 
кад ров направлен национальный проект 
Российской Федерации «Образование» 
(2019 2024) [2]. 

В качестве основополагающей цели 
развития дистанционного обучения рас-
сматривается переход к персонализи-
рованному обучению (от лат. персона 
– личность; публичное лицо) учитель-
ского корпуса на основе планирования 
образовательных маршрутов самими 
обу чающимися в широкой совокупно-
сти массовых практико-ориентирован-
ных открытых онлайн-курсов.

Вместе с тем, общественная практи-
ка показывает, что при реализации дис-
танционного обучения ярко проявляется 
проблема достижения результатов обу-
чения, запланированных образователь-
ной программой [3].

В 2020 году на кафедре математи-
ческого образования и информати-
ки Санкт-Петербургской академии 
постдип ломного педагогического обра-
зования в процесс повышения квали-
фикации учителей информатики была 
внедрена организационная модель об-
учения, базирующаяся на идее инди-
видуального выбора учителем кратко-
срочных программ, соответствующих 

степени сформированности его умений 
решать профессиональную задачу с ис-
пользованием цифровых технологий 
(подробнее см. [4]).

Апробация модели подтвердила на-
личие указанной выше проблемы при 
реализации повышения квалификации 
учителей в дистанционном формате.

Так, не смотря на возможность вы-
бора педагогами дистанционного учеб-
ного курса в процессе обучения в со-
ответствии с профессиональными и 
индивидуальными запросами было от-
мечено (выборка 125 человек):

• снижение стремления к целена-
правленному присвоению знаний (32%), 
выражающееся в желании выполнить 
итоговое аттестационное задание, «про-
пустив» ряд тематических разделов 
учебного материала;

• понижение уровня концентрации 
внимания к концу обучения по сравне-
нию с его началом (27%), что отражало 
увеличение ошибок и числа попыток 
при ответах на вопросы заданий для са-
мопроверки усвоения содержания учеб-
ного текста;

• недостаточная полнота усвоения 
и глубина индивидуальной интерпре-
тации учебного содержания (24%), что 
проявилось в индивидуальных проект-
ных аттестационных заданиях, которые 
выполнялись по завершению кратко-
срочного дистанционного учебного кур-
са.

Результаты апробации определили 
поиск педагогически эффективных спо-
собов организации учебного процесса, 
обеспечивающих достижение результа-
тов обучения (знания, умения, навыки, 
опыт, ценностные установки, компетен-
ции), предусмотренных образователь-
ной программой.

Акцент был сделан на изменении 



И
Н

Н
О

ВА
Ц

И
О

Н
Н

Ы
Е 

П
РО

Ц
ЕС

С
Ы

 О
БР

А
ЗО

ВА
Н

И
Я

3(33)/2021 3(33)/2021

Педагогическая наука и практика98

подхода к описанию процесса дистан-
ционного обучения с традиционной пе-
дагогической позиции, в соответствии с 
которой обучение рассматривается как 
процесс контактного межличностного 
общения преподавателя и обучающих-
ся, на более обобщенные позиции ком-
муникологии (коммуникационной тео-
рии), рассматривающей обучение как  
информационный коммуникационный 
процесс [5].

С позиции теории коммуникаций 
(коммуникологии) обучение в открытой 
цифровой образовательной среде, охва-
тывающее численно большие, аноним-
ные аудитории обучаемых, относится не 
к личностно-групповым коммуникаци-
ям, как очное учебное занятие, а к мас-
совым социальным коммуникациям [6, 
с. 62-63].

Изменение уровня коммуникации 
влияет на реализацию процесса комму-
никации, а отличия проявляются прак-
тически во всех составляющих комму-
никационного процесса. 

Модель коммуникации Г. Лассуэлла, 
также известная как «линейная модель» 
или «односторонняя модель коммуни-
кации», описывающая 5 элементов про-
цесса коммуникации в форме вопросов, 
которые в английском языке начинаются 
с буквы «W» [7], наглядно демонстриру-
ет эти различия.

Описание качественных изменений 
базовых структурных элементов комму-
никации на учебном занятии в системе 
постдипломного педагогического обра-
зования на основе классической моде-
ли коммуникационного процесса «Five 
W’s» Г. Лассуэлла, приведена в табл. 1.

 Таблица 1. Особенности учебных занятий в системе повышения квалификации 
на основе различных видов коммуникации
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Акцентируем внимание на объек-
тивные требования к дистанционному 
ресурсу, который ориентирован на ши-
рокую аудиторию, с позиций коммуни-
кологии:

1.Способ (код) передачи учебной ин-
формации должен быть самым общедо-
ступным из всех возможных, для того 
чтобы она была воспринята и адекватно 
интерпретирована всеми респондента-
ми.

2.Форма подачи учебного материала 
должна быть привлекательна для ре-
спондентов, для того чтобы сформиро-
вать у респондента положительные эмо-
ции при работе с учебным ресурсом.

3.Методы обучения, реализуемые в 
учебном ресурсе, должны обеспечивать 
условия эффективного усвоения учеб-
ного материала респондентами, обес-
печивая удовлетворение потребностей 
аудитории, детерминированных соци-
альной природой человека.

В современном дистанционном обу-
чении первая из указанных позиций 
реализуется достаточно широко и вари-
ативно посредством качественно ново-
го способа передачи учебной информа-
ции, называемого в научных источниках 
мультимедийным текстом. В разнооб-
разных цифровых учебных материалах 
широко применяется двумерная визуа-
лизация (диаграммы, фотографии, ри-
сунки и др.), динамическая (анимация, 
псевдостереоскопия) и 3D-визуализация 
(объёмная), видеоряд и звуковое сопро-
вождение, объекты AR (дополненная ре-
альность) и др.

В многочисленных научных иссле-
дованиях феномена мультимедийного 
текста делается акцент на трех его ка-
чественных характеристиках, которые 
определяют особенности его восприя-

тия и когнитивной обработки реципиен-
том содержащейся в нем информации:

• мультимодальность – свойство 
текста, обеспечивающее возможность 
восприятия его содержания с помощью 
нескольких перцептивных систем (визу-
альной, аудиальной, кинестетической, 
дигитальной);

• поликодовость – формирование 
текста семиотически разнородными 
вербальным и невербальным средства-
ми (письменная и устная речь; ико-
нические и конвенциональные знаки; 
образные знаковые системы (музыка, 
графика, мимика, и др.);

• структурно-композиционная орга-
низация – совокупность взаимосвязей 
между компонентами текста, влияющая 
на стратегию чтения и интерпретацию 
содержания текста реципиентом (нели-
нейное и гипертекстовое построение 
текста, корреляционные связи между 
вербальными и невербальными компо-
нентами и др.).

Акцентируем внимание на то, что 
мультимедийный текст в первую оче-
редь обеспечивает не «дидактическую 
наглядность», а содержательно ёмкое 
восприятие учебной информации и ее 
вариативную индивидуальную интер-
претацию, поскольку когнитивные ме-
ханизмы, связанные с его пониманием, 
принципиально отличны от восприя-
тия печатного текста или изображения: 
«взаимодействие вербального и невер-
бального компонентов в поликодовом 
тексте представляет собой когнитивный 
феномен» [8, с. 112].

Реализацию второй позиции акту-
ально связывать не столько с яркостью 
и красочностью оформления учебных 
материалов, сколько с задействованием 
ассоциативных механизмов восприятия 
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и запоминания информации.

Так, в качестве новых перспективных 
форматов представления учебных мате-
риалов в настоящее время рассматри-
вается, например, фото-эссе (авторское 
фотографическое высказывание с эмо-
циональным посылом), лонгрид (текст с 
визуальными вставками, которые в сво-
ей совокупности обеспечивают его эмо-
циональное восприятие), рефлективное 
видео (учебные видеоматериалы, вызы-
вающие положительные эмоции) и др. 
[9].

Реализация третьей позиции – ис-
пользование методов (приемов и тех-
нологий) обучения, обеспечивающих 
эффективное усвоения учебного мате-
риала респондентами – в педагогике, 
как правило, напрямую связано с дости-
жением результатов обучения, которые 
предусматривает образовательная про-
грамма.

Вместе с тем, при создании массо-
вых медиаресурсов на эволюционном 
уровне реализуется теория использова-
ния (медиаполучения) и удовлетворе-
ния (uses and gratification theory), кото-
рая зародилась в 40-е годы XX века в 
США, и, в частности, применялась для 
анализа зависимости воздействия меди-
аресурсов (кинофильмы, новостные ре-
портажи и др.) от мотивов и потребно-
стей, которыми руководствуются люди 
при взаимодействии с информационной 
продукцией.

В соответствии с указанной тео-
рией функциональные возможности 
создавае мых цифровых ресурсов долж-
ны обеспечивать удовлетворение вариа-
тивных потребностей массовой аудито-
рии [10, с. 20].

При массовых коммуникациях для 
достижения образовательного резуль-
тата (приобретение, возникновение, 

кор  рекция, развитие новых «образова-
ний» знаний, идей, стремлений и др.) в 
цифровой среде должны быть созданы 
условия, в частности, обеспечивающие 
такие эффекты, как [6, с. 265]:

• удовлетворение от получения ин-
формации, необходимой для решения 
жизненных, практических задач;

• удовлетворение от эмоциональной 
разрядки, компенсация эмоциональной 
недостаточности;

• удовлетворение познавательного 
интереса, который возникает в том слу-
чае, когда реципиент, получив новую 
информацию, субъективно чувствует 
себя хорошо информированным;

• удовлетворение от информации, 
подтверждающей мнения, суждения, 
взгляды человека по какому-то вопросу, 
в том числе и дискуссионному;

• удовлетворение от информации, 
утверждающей ценности и позиции со-
циальной группы, к которой принадле-
жит или стремится принадлежать чело-
век; 

• эстетическое обогащение – удов-
летворение от восприятия прекрасного; 

• эффект комфорта – удовлетворение 
от снятия напряжения и др.

Примером может быть широко рас-
пространяемый в настоящее время под-
ход к организации образовательного 
процесса, называемый эдьютейнмент 
(от англ. education – образование и 
entertainment развлечение) – реализация 
концепции обучения через развлечение 
с помощью цифрового инструмента-
рия. В эдьютейнменте эффект комфорта 
(удовлетворение от снятия напряжения, 
от эмоциональной разрядки) принци-
пиально значим для снятия коммуни-
кационных барьеров и достижения ла-
терального познавательного эффекта 
(приращения знаний).
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С этой же позиции для разрешения 

указанной выше проблемы достиже-
ния запланированных образовательной 
программой результатов обучения при 
работе с дистанционным курсом целе-
сообразно включение в него элемен-
тов, обеспечивающих удовлетворение 
стремления человека к неожиданности. 
Например, элементов фасцинационного 
воздействия, вызывающих повышенное 
внимание и интерес, к которым относят 
использование слоганов, эхо-фраз, хэш-
тегов (мэмов), формулирование зада-
ний в форме противокативных вопросов 
и ложных дилемм, музыкальный фон 
учебного текста и др.

Описание требований к дистанцион-
ному ресурсу, который ориентирован 
на широкую аудиторию, с позиций ком-
муникологии, акцентирует внимание на 
том, что с развитием цифровых техно-
логий эволюционирует и идея реализа-
ции с помощью компьютерных средств 
такого типа приобретения человеком 
индивидуального опыта, знаний, спосо-
бов поведения и деятельности, как нау-
чение, а «традиционное преподавание 
трансформируется в направление инже-
нерии обучения на основе достижений 
науки» [11, с. 694].

С 50-х годов 20 столетия в педаго-
гической практике применяются элек-
тронные тесты, обучающие и адаптиро-
ванные  программы, в основе которых 
лежит концепция программированного 
обучения при использовании обучаю-
щих машин (Б. Скиннер, Н. Краудер), 
базирующаяся на идее научения   педа-
гогического влияния на обучающегося, 
которое им не отрефлексировано [12, 
с.111-114]. 

Однако, научение как способ приоб-
ретения знаний исторически не входит в 
число актуальных понятий отечествен-

ной педагогики, ключевым для нее по-
нятием является понятие учения как 
вида целенаправленной деятельности 
обучающихся для приобретения знаний, 
умений и навыков.

Вместе с тем, анализ требований к 
дистанционному учебному курсу с по-
зиции общей теории коммуникаций 
показывает, что научение исследует-
ся специалистами различных отраслей 
знаний и целенаправленно применяется 
в современной цифровой среде.

Таким образом, развитие дистанцион-
ного обучения как формата повышения 
квалификации на кафедре математичес-
кого образования и академии в целом, с 
одной стороны, предполагает, что дис-
танционные курсы должны быть кон-
курентоспособны и отвечать современ-
ным требованиям к их качественным 
характеристикам. С другой стороны, 
необходимо четкое понимание того, что 
такому дистанционному ресурсу будут 
присущи педагогические воздействия, 
не всегда четко осознаваемые обучаю-
щимися.

При проектировании дистанционных 
учебных курсов целесообразно сочета-
ние как способов организации активной 
учебно-познавательной деятельности, 
так и приемов, обеспечивающих дру-
гие виды активности обучающихся. Для 
дальнейшего развития дистанционного 
обучения в академии профессионально 
значимы как их отбор и систематизация, 
так и научный анализ возможности их 
педагогического применения.

Заключение. Анализ дистанционного 
обучения с позиции теории коммуника-
ций позволяет говорить о том, что оно 
предполагает более глубокую трансфор-
мацию процесса обучения, чем сочета-
ние традиционных методов обучения и 
современных технологий.
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Развитие дистанционного обучения и 

проектирование курсов, ориентирован-
ных на массовую аудиторию, требуют 
детального анализа возможных влияний 
цифровой среды, как положительных, 
так и негативных, с позиций педагогики, 
а не только других научных областей.
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УЧИТЕЛЬ В ПРОСТРАНСТВЕ 
ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Негізгі сөздер: Сандық білім 
беру, желілік коммуникация, жа-
hандық тұрғыдан ой жіберу, 
білім беруді визуалдау, тілді ауы-
зшалау. 

Ключевые слова: цифровое об-
разование, сетевая коммуника-
ция, глобальное мышление, визуа-
лизация образования, орализация 
языка.

Keywords: digital education, 
net  work communication, global 
thinking, visualization of education, 
oralization of language

Аңдатпа
Білім беруді цифрлау ісіне философиялық-ан-

тропологиялық талдау жүргізу педагогикалық 
ортада кең таралған мынадай сұрақтарға жауап 
береді: мұғалім тасқындай тап берген ақпарат 
легіне ілесе ала ма, мұғалім қалыпты жағдай-
да сабақ беру процесінен тыс қалып қоя ма, 
жаhанданумен бірге келіп жатқан мәдени өзге-
шеліктердің өшу мәселесіне тоқталған; мәдени 
кірігудің унификацияланған үлгілерін ұсынған,  
визуалдау шынайы өмір туралы түсініктерді қа-
рапайым пайымға тірейді, тікелей араласуды 
визуалды медиамен алмастыру, оқушылардың 
танымдық және интеллектуалдық белсенділігі 
төмендейді, орыс тілінің маңызы төмендейді, ба-
лалар кітап оқудан қалады, т.с.с.  

Аннотация
Философско-антропологический анализ циф-

ровизации образования позволит ответить на 
такие распространенные в педагогической среде 
вопросы: сможет ли учитель справиться с лави-
нообразно нарастающим потоком информации;  
будет ли учитель вытеснен из  живого препода-
вания; является ли глобализация процессом, ко-
торый стирает культурные различия, предлагает 
унифицированные модели культурной интегра-
ции; ведет ли визуализация к упрощению пред-
ставлений о действительности, к замене живо-
го общения безличными визуальными медиа, к 
снижению познавательной и интеллектуальной 
активности учащихся; деградирует ли русский 
язык, и перестанут ли дети читать книги.

Annotation
Philosophical and anthropological analysis of the 

digitization of education will allow to answer such 
common questions in the pedagogical environment 
as: whether the teacher will be able to cope with the 

Сергейчик  Е.М.,
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avalanche of increasing flow of information; whether the teacher will be forced out of live 
teaching; is globalization a process that erases cultural differences, offers unified models of 
cultural integration; does visualization lead to a simplification of perceptions of reality, to 
the replacement of live communication with impersonal visual media, to a decrease in the 
cognitive and intellectual activity of students; whether the Russian language is degrading and 
whether children will stop reading books.

Процесс информатизации и цифро-
визации образования в российском об-
ществе длится не одно десятилетие, уже 
выросло новое поколение – «цифровые 
аборигены», успешно освоившие инфор-
мационно-коммуникативные технологии 
и работающие не только в сферах инно-
вационной деятельности, но и вливаю-
щиеся в систему школьного образования. 
Тем не менее, не прекращаются споры о 
противоречивом влиянии ИКТ на образо-
вательный процесс, на процесс становле-
ния и развития личности.  В значительной 
степени эта озабоченность обусловлена 
тем, что информационная революция, 
начавшаяся в развитых индустриальных 
странах на рубеже 60-70-х гг.XXв., ради-
кальным способом затронула жизнь мно-
гих людей, оказав влияние не только на 
их профессиональную деятельность, но 
и на вкусы, привычки, стиль жизни. Что 
касается российского общества, то, встав 
на путь постиндустриального развития 
в 90-е гг., оно более остро переживает 
происходящие перемены, поскольку их 
ускоренный темп, неравномерное разви-
тие информационных структур наталки-
ваются на инерционность и консерватизм 
части населения, продолжающей жить 
реалиями индустриальной и даже доин-
дустриальной эпохи. 

Парадокс современной ситуации в том, 
что в образовании, с одной стороны, при-
нята и реализуется новая гуманистичес-
кая парадигма, в соответствии с которой 
основной целью образования является 
создание условий для самореализации 
личности. Но с другой стороны – новые 

цифровые технологии рассматриваются 
как сугубо технико-технологические ин-
струменты (инфраструктура, аппаратное 
и программное обеспечение, платформы 
и пр.), которые в этой своей «бездушно-
сти» содержат опасность для человека. 
Напомним фундаментальный философ-
ский тезис: люди создают новые инстру-
менты, когда имеющиеся не позволяют 
достигать новых целей и решать новые 
задачи. Иными словами, новые техноло-
гии дают человеку возможность изменять  
общество и самого себя, т.е. содержат 
социально-антропологическое измере-
ние, свидетельствующее об уровне и на-
правленности общественного прогресса. 
Понимание собственно «человеческого» 
содержания цифровых технологий позво-
лит расширить возможности цифрового 
образовательного пространства в целях 
развития тех способностей, которые вос-
требованы современным информацион-
ным обществом.

По мере того, как человек творчески 
преобразует мир, его природа хотя и мед-
ленно, но претерпевает определенные 
изменения. Так, например, в мифоло-
гическую эпоху в силу образа жизни у 
людей эмоционально-образное, конкрет-
но-предметное восприятие мира было 
развито в гораздо большей степени, чем 
понятийное, абстрактное мышление, ко-
торое получает импульс развития у на-
родов, вступивших на путь цивилизации. 
Можно без преувеличения сказать, что 
фундаментальные сдвиги в культуре че-
ловечества, которые обычно связывают с 
промышленными революциями, начиная 
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с неолитической, сопровождаются и ан-
тропологическими революциями, кото-
рые в нач.XX в. привели к убеждению в 
принципиальной незаконченности, неза-
вершенности человека. Как писал М.Ше-
лер, «человек — это существо, сам способ 
бытия которого — это все еще не приня-
тое решение о том, чем оно хочет быть и  
стать» [1, с.105]. Сложившееся в первой 
половине XX в. в философской антропо-
логии, в феноменологии и экзистенциа-
лизме представление о человеке как не-
завершенном открытом существе легло в 
основу идеи непрерывного образования. 
Какие аргументы может предложить со-
временная антропологическая филосо-
фия для того, чтобы помочь учителю, 
преподавателю справиться с проблемами, 
возникающими в процессе цифровизации 
образования? 

Может ли учитель справиться с лави-
нообразно нарастающим потоком инфор-
мации?  Знание – универсальная ценность 
человечества. Способность производить 
знание и передавать его другим, т.е. обу-
чаться, отличает человека от животного и 
является залогом потенциально бесконеч-
ного развития человека, а не пассивного 
приспособления. На протяжении несколь-
ких последних веков человечество разра-
батывало способы генерации знания, его 
систематизации, накопления, передачи, 
которые аккумулировало и транслиро-
вало образование, готовое предложить 
подрастающему поколению целостную 
картину мира, имеющую устойчивый 
фундамент из научных истин, а также 
надежные инструменты совершенство-
вания мира и самого человека. Однако 
информационная революция разрушила 
эту оптимистическую картину мира, по-
родив ощущение информационного хао-
са, с которым уже в ближайшем будущем 
невозможно будет справиться. Сегодня 
информационно-коммуникативное про-

странство образования характеризуется 
наличием разрастающегося множества 
нелинейных, разнонаправленных инфор-
мационных потоков, чья скорость распро-
странения, интенсивность, разнообразие, 
плотность, объем постоянно возрастают. 
Перед учителем встает сложная задача: 
способен ли он систематизировать ин-
формацию, на основании каких критери-
ев отбирать ее, каким образом преобразо-
вать в знание и как научить использовать 
это знание, сохраняя при этом  личную 
идентичность.

В классической модели образования 
эпохи индустриализма  научное знание 
как основа образования представляла 
собой рационально организованную, ие-
рархически упорядоченную, логически 
обоснованную, обладающую устойчивы-
ми основаниями систему. Задача учителя 
заключалась в том, чтобы адаптировать 
эту систему к образовательному процес-
су, сделать ее понятной, доступной  уча-
щимся и разработать систему контроля 
над усвоением учебного материала. Од-
нако в цифровую эпоху постклассическое  
научное знание изменило свою природу: 
оно предстает как вероятностное, относи-
тельное, полисемантичное, нелинейное, 
контекстуальное, динамичное, не имею-
щее устойчивых оснований и жестких 
границ между науками, что находит свое 
выражение в появлении трансдисципли-
нарного, междисциплинарного, гибрид-
ного знания. С таким знанием справиться 
традиционными методами невозможно, 
нужны новые подходы, которые следует 
разрабатывать с учетом новой информа-
ционной парадигмы реальности.

Информационное поле, в которое 
включено научное знание, предстает как 
плюралистичное, децентрализованное, 
антииерархичное, мобильное, глобальное 
благодаря тому, что его основным эле-
ментом является коммуникация. Имен-
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но коммуникация, субъектами которой 
выступают люди, обладающие самыми 
различными идеями, взглядами, обес-
печивает социальному и виртуальному 
пространству возрастающий плюрализм 
и разнообразие. С философско-антропо-
логической точки зрения, коммуникация 
не просто обмен информацией, а диало-
гический процесс поиска консенсуса как 
условия принятия солидарного решения 
общезначимых проблем. Человеческий 
разум, отмечал К. Ясперс, требует «бес-
предельной коммуникации, он сам – то-
тальная воля к коммуникации» [2, с. 442]. 
Иными словами, человеческий разум ком-
муникативен по своей природе и в таком 
качестве обеспечивает взаимопонимание 
людей, необходимое для совместной де-
ятельности.

Коммуникация, и это главное, – про-
цесс творческий, поскольку новое реше-
ние принимается на основе нового зна-
ния: чем интенсивнее и разностороннее 
коммуникация, тем быстрее находится 
новое решение. «Реальность человече-
ской коммуникации, - пишет Х.-Г. Гада-
мер, - в том, собственно, и состоит, что 
диалог - это не утверждение одного мне-
ния в противовес другому или простое 
сложение мнений. В разговоре они оба 
преобразуются» [3, с. 48]. Придавая об-
ществу неустойчивость, мобильность, 
коммуникация выступает фактором его 
обновления. Так инновации становятся 
не метафорой, а фундаментальной харак-
теристикой современного общества – об-
щества инновационного по своей сути. 
Тем самым, владение культурой комму-
никации – иметь развитые коммуника-
тивные навыки, уметь вести диалог, быть 
готовым идти на компромисс, добиваться 
и достигать консенсуса является фунда-
ментальной способностью современного 
человека, а тем более учителя, препода-
вателя. И эту способность следует разви-

вать в первую очередь.
Принципиальная невозможность со-

здать универсальную систему, которая 
позволит упорядочивать информацию 
в цифровом пространстве, связана не 
только с ее возрастающим разнообрази-
ем и скоростью обновления, но и с тем, 
что любая информация всегда базирует-
ся на какой-то системе ценностей, любая 
информация – это чье-то знание, чье-то 
мнение. Поэтому информационное про-
странство представляет собой открытую, 
полицентричную систему - сетевую, в 
которой преобладают горизонтальные, 
координационные связи и отношения. 
Основным элементом сетевой структу-
ры, обеспечивающим ее постоянную ре-
конфигурацию, постоянное изменение и 
обновление является коммуникация, а в 
качестве сетевого узла выступает человек 
(группа, сообщество, организация) как 
центр пересечения коммуникационных 
потоков. Активная сетевая коммуника-
ция, которая сопровождается ростом раз-
нообразия ее форм и повышением автоно-
мии коммуникативных субъектов, ведет к 
«ментальному конструированию», рос-
ту «интерактивного производства смыс-
лов», т.е. к созданию новых смыслов [4, 
с.153-157]. Сеть как совокупность нели-
нейных связей - это оптимальная форма 
для рождения нового знания, которое не 
выводится логически из прошлого зна-
ния, а возникает вне логических детер-
минаций. Поэтому развитие нелинейного 
сетевого мышления – условие развития 
креативного мышления как одной из ос-
новных задач цифрового образования.

Таким образом, учитель имеет дело с 
информационным хаосом, который он 
должен структурировать самостоятельно, 
поскольку разнообразие образовательных 
институций, имеющих свои собственные 
цели и задачи в сложно устроенной раз-
растающейся системе непрерывного об-
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разования, не позволяет разработать и 
использовать универсальные алгоритмы 
освоения информации. Работа по преоб-
разованию информации в знание начина-
ется с осмысленного выбора той инфор-
мации, которая представляет интерес, т.е. 
с понимания - установления ценности 
этой информации для учащихся, а потом 
уже осуществляется ее рациональная об-
работка - обобщение, систематизация, 
классификация и прочие разработанные 
процедуры. Можно ли называть такую 
деятельность «навигацией» в океане зна-
ния, как это нередко встречается в литера-
туре? Не совсем, поскольку речь идет не 
о выборе готовой информации, а о ее пре-
образовании, которое может иметь твор-
ческий характер. Дело в том, что высокая 
скорость обновления знания требует от 
учителя понимания смысла процессов 
происходящих в современной науке, до-
статочно высокого уровня научной подго-
товки, осведомленности о перспективах 
развития науки как ориентира отбора ин-
формации для различных целей. То, что 
рационально с экономической или фи-
нансовой точки зрения, может быть со-
всем не рационально с точки зрения ин-
тересов людей, чьи позиции тоже могут 
различаться. Чтобы видеть и понимать 
«человеческий» характер происходящих 
перемен, надо обладать гуманистическим 
мировоззрением, где жизнь отдельного 
человека имеет абсолютную ценность. 
При этом, переплавляя информацию в 
знание,  надо учитывать особенности 
учебной аудитории и специфику учебного 
заведения. Поэтому учитель оказывается 
не столько «навигатором» знания, сколь-
ко «визионером» - человеком, обладаю-
щим творческим, прогностическим мыш-
лением, представляющим перспективы 
развития науки, образования и человече-
ства, что важно для выстраивания инди-
видуального образовательного маршрута 

и понимания направлений профессио-
нальной ориентации молодых людей.

Будет ли учитель вытеснен из  живого 
преподавания? Если деятельность учите-
ля связана с отбором и преобразованием 
информации в знание, может ли ученик 
самостоятельно изучать подготовленный 
и адаптированный учителем учебный ма-
териал, а учитель занять место консуль-
танта? В пользу живого обучения обыч-
но приводят два аргумента. Во-первых, 
человек существо телесное, от природы 
наделенное органами чувств, которые 
позволяют воспринимать внешние объ-
екты не только дистанционно, но и при 
непосредственном физическом контакте. 
Действительно, ценность живого, эмо-
ционального, непосредственного, так-
тильного общения безусловна. В усло-
виях дистантного образования, при всех 
его преимуществах, подавляющее число 
и учителей, и учеников прочувствова-
ли дефицит живого общения как едва ли 
не основную травмирующую проблему. 
Во-вторых, в пользу живого общения 
учителя с учениками  отмечают хорошо 
известные преимущества устной речи: 
интерактивность, эмоциональность, эм-
патийность, импровизационность, не-
сложность в отличие от письма и пр. 

Однако к этому следует добавить еще 
один серьезный аргумент. В цифровом 
обществе, где учитель перестал быть 
транслятором знания, приложением к 
учебнику, стало явным то, о чем прони-
цательно писал М.Полани в конце 50-х гг. 
XX в. Помимо явного - интерперсональ-
ного знания, выраженного в понятиях, 
теориях, законах, у творческого человека 
есть и неявное, «личностное» знание, ко-
торое не может быть рационализировано, 
вербализировано, деперсонализировано, 
поскольку существует в виде веры, до-
гадок, смутных ожиданий и надежд. «С 
неполной артикулированностью знания 
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мы сталкиваемся повсеместно, - писал 
М.Полани. - В самом деле, я могу, ничего 
не высказывая, ездить на велосипеде или 
узнать своё пальто среди двадцати чужих. 
Однако ясно сказать, как именно я это де-
лаю, я не в состоянии» [5, с.129] Это не-
явное знание, как убедительно показал 
Полани, передается только в процессе 
живого общения и может стимулировать 
поиск нового знания, наметить вектор его 
развития. Живая лекция – незаменимый 
инструмент развития творческого потен-
циала учащихся, поскольку живое слово 
позволяет передать неопределенность, 
диалогичность, незавершенность лич-
ностного знания, вдохновить учащихся 
на более глубокое понимание проблем и 
поиск новых решений. В таком качестве 
учитель перестает быть «говорящей го-
ловой», от которой можно безболезненно 
отказаться, а становится незаменимым 
источником творческих интуиций, кото-
рыми он заряжает аудиторию, стимули-
рует продуктивную научную коммуника-
цию. 

Является ли глобализация процессом, 
который стирает культурные различия, 
предлагает унифицированные модели 
культурной интеграции, угрожает со-
хранению культурной идентичности? 
Неотъемлемой чертой современного ин-
формационного общества является глоба-
лизация образовательного пространства, 
которая хотя и снимает преграды в обще-
нии, в обмене идеями, в сотрудничестве, 
тем не менее, вызывает опасения как про-
цесс чреватый унификацией, стиранием 
культурных различий. Так ли это? По 
своей природе информационное обще-
ство – это общество глобальное, посколь-
ку распространение информационных 
технологий не знает границ и охватывает 
весь мир. Глобализация – это  сетевиза-
ция мирового пространства, в основе ко-
торой лежит интенсивная коммуникация. 

С одной стороны, коммуникация стиму-
лирует рост сложности и разнообразия 
в мире, а с другой – провоцирует цифро-
вое неравенство (между государствами, 
социальными группами и поколениями), 
которое имеет серьезные социальные 
последствия.  Солидаризируясь с А.Ту-
реном, М. Кастельс утверждал: «Вместо 
возникновения однородной глобальной 
культуры в качестве магистрального об-
щего тренда мы наблюдаем историче-
ское культурное разнообразие: скорее, 
фрагментацию, чем сближение. Ключе-
вой вопрос, который при этом возника-
ет: способны ли эти особые культурные 
идентичности (созданные из унаследо-
ванных от единичных историй и перера-
ботанные в новом контексте материалов) 
коммуницировать друг с другом?» [5, с. 
55]. Информационные технологии, без-
условно, способствуют распространению 
различных образцов массовой культуры, 
которая продолжает существовать и в 
информационных обществах, но следу-
ет  отметить, что постепенно происходит 
и процесс демассификации культурного 
пространства, где унификация, однообра-
зие уступают место плюрализму, слож-
ности и разнообразию[6].Исходя из этого 
тренда, глобализация актуализирует раз-
витие  межкультурной коммуникативной 
компетентности, умения договариваться, 
находить солидарные решения проблем в 
постоянно усложняющейся поликультур-
ной среде.

Глобальный характер развития нау-
ки и образования стимулирует развитие 
глобального мышления как осознание 
сопричастности ко всему человечеству. 
Глобальное мышление - рациональное 
абстрактно-логическое, теоретическое, 
способное анализировать, обобщать, 
классифицировать, систематизировать 
большие объемы информации, создавать 
целостное представление о сложных объ-
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ектах, нуждающихся в разностороннем и 
многоаспектном объяснении и толкова-
нии. Современный учитель должен обла-
дать глобальным мышлением, развивать 
глобальное мышление у своих учеников и 
тем самым препятствовать нарастающе-
му в мире цифровому неравенству, содей-
ствовать развитию цифрового потенциала 
образования, чтобы страна не оказалась в 
роли «обслуживающего персонала» госу-
дарств с цифровой экономикой. Не слу-
чайно в 2018 г. Международной програм-
мой PISA, в которой принимает участие 
Россия, была впервые проведена оценка 
глобальных компетенций учащихся [7].

Глобальное мышление – это мышление 
футурологическое, устремленное в буду-
щее, способное предвидеть глобальные 
тренды развития человечества и те угро-
зы, которые сопровождают это развитие. 
Обращает на себя внимание большая, чем 
у старших поколений, восприимчивость 
молодых людей, подростков к глобаль-
ным проблемам, прежде всего экологи-
ческим, а также растущий интерес к кос-
мосу как глобальной среде обитания. По 
данным «Исследования ценностей мил-
лениалов в 2020 году в России» молодых 
людей, рожденных в 80-90-х гг., по все-
му миру объединяет тревога за экологию 
и здоровье: на первой строчке проблем 
окружающей среды (природной и соци-
альной) стоит изменение климата (51% 
респондентов считают эти изменения не-
обратимыми), за ним следуют личная без-
опасность и безработица [8].

В современном цифровом обществе, 
учитель, как мы видим, это человек, ко-
торый должен иметь серьезную научную 
подготовку, обладать научным мировоз-
зрением, чему должно способствовать 
сближение науки и образования, научных 
и образовательных учреждений, сокра-
щение дистанции между ученым и учи-
телем. Сегодня не только пересматрива-

ются традиционные отношения между 
научными образовательными учрежде-
ниями, но и создаются так называемые 
«невидимые колледжи» и другие виды 
«коллективной научной деятельности», 
объединяющие людей в виртуальные со-
общества для решения общих проблем 
[9]. Развитие глобальной научной ком-
муникации, способствующей быстрому 
и беспрепятственному распространению 
знаний, позволяет учителю принимать 
активное участие в социальных и про-
фессиональных сетях, где отсутствие ие-
рархического соподчинения и равенство 
в правах открывает возможности включе-
ния в научную коммуникацию. Можно без 
преувеличения сказать, что сегодня как 
никогда очевидна не только зависимость 
качества образования от тесной связи с 
научными исследованиями, но и развитие 
науки обусловлено этим самым качес-
твом образования.

Необходимость развития научного ми-
ровоззрения в цифровом обществе связа-
на также с тем, что в отличие от индус-
триальной культуры, где наука занимала 
приоритетное положение, современная 
признает наряду с научным знанием цен-
ность вненаучных форм знания, которые 
активно влияют на процесс самоиденти-
фикации личности – религиозно-мифо-
логическое, повседневное, художествен-
ное и др. Гуманитаризация образования 
включает эти виды знания в образова-
тельный процесс и тем самым возникает 
проблема понимания взаимоотношения  
вненаучных форм знания и научного. 
Кроме того, в социальных сетях, в кото-
рых массово присутствуют молодежь и 
подростки, свободно распространяется 
не только научное и вненаучное знание, 
но и антинаучное, псевдонаучное, дезин-
формирующее, дезориентирующее и под-
час опасное для жизни и здоровья. 

Наше время называют «эпохой пост-
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правды» во многом «благодаря» бес-
прецедентному распространению все-
возможной фейковой информации, 
конспирологических теорий, разнообраз-
ных маргинальных, альтернативных ин-
терпретаций фактов, которые создаются 
СМИ, разнообразными информационны-
ми каналами, медиаплатформами и соци-
альными сетями с различными целями, 
в т.ч. пропагандистскими, манипулятор-
скими, рекламными. В школе на уроке 
ученик вряд ли будет расспрашивать о 
рептилоидах и НЛО, но в социальных се-
тях без особых усилий он не раз встретит-
ся с «очевидцами» этих существ и собы-
тий, связанных с ними. Поэтому владение 
научными знаниями, научным мышлени-
ем, навыками определения достоверно-
сти и правильности сомнительной ин-
формации позволит создавать правдивую 
картину мира.

Разум, обладающий способностью ви-
деть общие закономерности в многообра-
зии событий, безусловная ценность в лю-
бом цивилизованном обществе. Об этом 
писал еще Гегель в своего рода программ-
ной статье классического рационализма 
«Кто мыслит абстрактно?», убедительно 
показывая, что, испытывая неприязнь к 
абстрактному мышлению как чему-то 
отвлеченному от жизни, удаленному от 
реальности и потому неприемлемому, 
многие даже не подозревают, что сами 
мыслят предельно примитивными пусты-
ми абстракциями[10]. Необразованные, 
малознающие люди упрощают, схемати-
зируют действительность, предлагают 
примитивное объяснение происходяще-
му и выносят безапелляционные и одно-
значные оценки, которые препятствуют 
позитивному решению проблем. Цен-
ность глобального абстрактного мыш-
ления возрастает в обществе постоянно 
множащихся разнообразных информаци-
онных потоков, в обществе, где процвета-

ют все виды и типы мировоззрений, где 
новые технологии могут быть мастерски 
использованы для создания ложных све-
дений ради своекорыстных целей тех или 
иных социальных групп. 

Ведет ли визуализация  к упрощению 
представлений о действительности, к за-
мене живого общения безличными ви-
зуальными медиа, к снижению познава-
тельной и интеллектуальной активности 
учащихся? Такие вопросы нередко возни-
кают в педагогическом сообществе в про-
цессе визуализации образования, которая 
понимается многими с технико-техно-
логической стороны как представление 
учебного материала в виде различного 
рода изображений с помощью информа-
ционно-коммуникативных технологий. 
Подобные мнения свидетельствуют о том, 
что критики цифровой визуализации ис-
ходят из представлений о роли принципа 
наглядности в образовании, сформулиро-
ванного еще Я.А. Коменским. Чрезмерная 
вовлеченность в «примитивную видео-
культуру», полагают скептики, приводит 
к тому, что дети перестают читать книги, 
не умеют грамотно излагать свои мысли 
и пренебрегают правилами письма, в чем 
видится едва ли не одна из причин антро-
пологического кризиса и деградации че-
ловечества. Но с этим нельзя согласиться.

Дело в том, что классическая модель 
образования, а именно эта модель лежа-
ла в основе советского образования, фор-
мировалась в индустриальной эпохе, в 
которой способом хранения, распростра-
нения информации был письменно-пе-
чатный текст в книжном формате. Имен-
но письменно-печатный текст выступал 
адекватной формой репрезентации техно-
кратической культуры, где классическая 
наука играла системообразующую роль. 
Письменно печатный текст – выражение 
рационального линейного мышления, на-
ходящего выражение в языковых формах. 
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Поэтому письменный текст нормативен, 
логически связан, базируется на опре-
деленных правилах, в его  основе лежит  
рассказ (наррация) - последовательная 
смена событий, связанных общей логикой 
и выраженных средствами языка. Пись-
менно-печатная культура способствовала 
развитию, сохранению и передаче клас-
сического научного знания как основы 
классической модели образования, ори-
ентировала на усвоение в разговорной и 
письменной речи норм и правил литера-
турного языка. Символом классическо-
го образования является  традиционный 
учебник – книга, в которой последова-
тельно и упорядоченно, аргументирован-
но и системно, от истоков к современно-
сти, от простого к сложному излагаются в 
готовом виде знания по учебным предме-
там. В письменно-печатной культуре ви-
зуальность – это видение текста, умение 
читать его, расшифровывать абстрактные 
знаки, получая знание об объекте. Визу-
альные образы иллюстрировали текст, 
дополняли его, конкретизировали, разъ-
ясняли и сами нуждались в словесном 
сопровождении. В книжной культуре гра-
мотный человек – это человек умеющий 
читать и понимать письменные тексты, 
говорить и писать, придерживаясь норм 
литературного языка.

Однако информационная революция 
вносит радикальные перемены в наше 
понимание визуального образа, устного 
и письменного текста. В условиях бес-
прецедентного роста информации опти-
мальной формой ее генерации, хранения, 
передачи становится зрительный образ, 
который обладает важным преимуще-
ством перед словом. Визуальные образы 
способны не только быстро схватывать, 
преобразовывать, упорядочивать, тира-
жировать, передавать большие объемы 
информации, но, и прямо, и непосред-
ственно представляя реальность, они об-

ладают свойством иммерсивности, эмо-
циональной насыщенности, в силу этого 
воспринимаются как достоверные, вы-
зывают ощущение присутствия, чувства 
сопереживания, сопричастности, активи-
зируют стремление к действенному соу-
частию. Тем самым визуальные образы 
выступают не только как способы переда-
чи информации, но и как формы социаль-
ного опыта, необходимые для самоопре-
деления личности. 

Именно поэтому учитель должен 
иметь дело не только с привычными про-
стыми наглядными образами, но и обра-
титься к визуальным образам, которые 
не иллюстрируют реальность, а создают 
ее. Развитие новых медиа – фотографии, 
кинематографа, видео способствует соз-
данию сложных, полисемантичных, мно-
гослойных образов, которые в отличие от 
простых, отражающих реальность обра-
зов, чья последовательность выстраивает 
сюжетную линию произведения, способ-
ны сконцентрировать большие объемы 
разнообразной информации, собирать 
их в открытое, слабо структурированное 
целое, обладающее общим смыслом. Ос-
новой грамматики нового визуального 
языка является не «сюжет», а «монтаж», 
который самым противоречивым, дис-
кретным, «рваным» образом, допуская 
«зазоры» и «разрывы», вопреки обычной 
логике рассказа, соединяет знаки, симво-
лы в некое смысловое целое, вызываю-
щее определенные эмоции. Монтаж как 
антитеза наррации противостоит линей-
ному мышлению, воплощает принцип де-
конструкции, нелинейности, способствуя 
тем самым рождению новых образов и 
новых смыслов[11]. 

В визуальном искусстве 90-х гг. XX в. - 
периода визуального (иконического, пик-
ториального) поворота - все чаще стали 
появляться продуцирующие новые смыс-
лы образы, которые воспринимались 
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многими как элитарные, предназначен-
ные для узкого круга людей. Примерами 
могут послужить творчество А.Тарков-
ского и А.Сокурова, К.Серебренникова и 
Дм.Чернякова, П.Соррентино и М.Хай-
неке и др. Однако следует уточнить: эти 
действительно сложные гетерогенные по-
лисемантические образы элитарны в том 
смысле, что они схватывают суть про-
исходящего в потоке растущего разно-
образия событий, они воплощают высшие 
общечеловеческие ценности и намечают 
возможные перспективы видения разви-
тия общества и человека. Чтобы понять 
такой полисемантичный образ, нужно не 
столько время, потраченное на чтение со-
тен страниц какого-нибудь литературного 
произведения, сколько обладать способ-
ностями расшифровывать, интерпретиро-
вать, декодировать эти образы. Гетероген-
ность монтажных образов предполагает 
различные толкования, каждое из кото-
рых не является привилегированным по 
отношению к другим, и приглашает к 
диалогу, к дискуссии, к пересмотру соб-
ственных позиций, развивает «герменев-
тический разум» - способность к интер-
претации, переосмыслению.

Современная разрастающаяся визу-
альная реальность постоянно пополняет-
ся разнообразными по степени сложно-
сти, по своему содержанию образами: от 
«слабых», прозрачных, легко восприни-
маемых, иллюстрирующих реальность, 
до «сильных» - сложных, гетерогенных, 
требующих понимания их природы, вла-
дения специальными способами их ос-
мысления и генерации. Кроме того, появ-
ляются гибридные, смешанные образы, 
формирующиеся под влиянием возмож-
ностей новых медиа. Возникает настоя-
тельная необходимость наряду с «культу-
рой чтения» развивать «культуру зрения», 
ибо зрение - не только физиологическое 
явление, но и культурное, которое пред-

полагает наличие разных способов смот-
рения, режимов зрения в зависимости 
от особенностей визуальных образов, от 
уровня их сложности: от пассивного со-
зерцания к активному творчеству. В фи-
лософии, культурологии, искусстве эта 
проблема давно и активно обсуждается 
такими выдающимися мыслителями, как 
М. Мерло-Понти, М. Хайдеггер, П. Ви-
рильо, М. Фуко, В. Беньямин, П. Вирно, 
М. Бахтин и другими, но в педагогике эта 
тема еще не привлекла должного внима-
ния.

Деградирует ли русский язык? Особен-
ностью современной медиакультуры яв-
ляется гибридизация ее основных видов  
- слова, письма и звука с преобладанием 
аудиовизуальных образов. Это не означа-
ет, что чтение как базовая способность 
человека утратит свое значение, посколь-
ку с чтением связано развитие систем-
ного логического мышления. В класси-
ческой модели образования письменный 
текст выступал образцом коммуникации 
и в этом качестве форматировал устную 
речь по правилам литературного языка. 
Однако в современной киберкультуре 
преобладает интернет-коммуникация, ко-
торая существенным образом влияет и на 
письменную, и на устную речь. Необхо-
димость развития сетевого креативного 
мышления ставит перед учителем про-
блему развития способов освоения нели-
нейных письменно-печатных текстов, для 
которых оптимальной формой выступает 
не бумажно-печатная, а экранная. Нели-
нейные литературные произведения су-
ществуют с начала 20-х гг. XXв. (У. Фол-
кнер, Д. Джойс, М. Павич, С. Соколов, 
В. Сорокин), но их возможности диало-
га с читателем были ограничены бумаж-
ным форматом. В цифровом обществе 
возрастающая популярность сетературы 
демонстрирует не только преимущества 
нелинейных печатных текстов, но и сви-
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детельствует о развитии аудиовизуаль-
ных, мультимедийных форм освоения 
реальности, которые также нуждаются в 
педагогическом сопровождении. Сегод-
ня многие учителя понимают продуктив-
ность использования нелинейных, гиб-
ридных, мультимедийных, дисплейных 
текстов в развитии «новой грамотности», 
но то, что эти инициативы с большим тру-
дом внедряются в учебный процесс, сви-
детельствует не только о консерватизме 
части общества, в том числе и родителей 
учеников, но и о педагогической проблеме 
связи и соотношения развития логичес-
кого и образного мышления[12]. Есть все 
основания полагать, что бумажная книга 
никуда не денется, но это не означает, что 
сам традиционный литературный язык 
останется неизменным. И здесь возника-
ет опасение, которое разделяют не только 
представители педагогического и научно-
го сообщества, не только представители 
старших поколений, что происходящие 
изменения в русском языке свидетель-
ствуют о его необратимой деградации. 

В условиях информационной рево-
люции существенные изменения в куль-
туре закономерны и свидетельствуют о 
необратимости развития языка, особен-
но литературного, который был основой 
коммуникации в индустриальных обще-
ствах. Напомним, что в доиндустриаль-
ную эпоху господствовала аудиальная 
культура, поскольку основой коммуни-
кации выступал устный язык. В цифро-
вом же обществе, где массовой формой 
общения является интернет-коммуника-
ция, находящаяся под влиянием устной 
речи, базовой формой общения стано-
вится не письменная речь, а устная[13]. 
Интерактивная устная речь лексически и 
синтаксически более проста, она напол-
няется разговорными и простонародны-
ми выражениями, вульгаризмами, заим-
ствованными словами, сопровождается 

визуальными образами, усиливающими 
экспрессию и субъективную оценку ком-
муникантов. Соответственно, разговор-
ная речь трансформирует письменную, 
которая подвергается интенсивной ора-
лизации, становится проще, короче. Бо-
лее того, очевидна тенденция к гибри-
дизации языка, которая выражается в 
развитии письменно-разговорной речи, 
сочетающая в себе признаки как устно-
го, так и письменного языка[14,15]. И на 
этом языковое творчество не только не за-
канчивается, но только и начинается. По-
этому учителю необходимо понять, что 
существенные изменения в языке имеют 
закономерный характер, обусловленный 
цифровой революцией, и что пытаться 
сохранить действовавшие длительное 
время нормы, эталоны, правила языковой 
деятельности бесперспективно. Учителю 
необходимо активно включаться в этот 
процесс как представителю экспертного 
сообщества, обсуждать, дискутировать 
языковые проблемы, направлять языко-
вые изменения в приемлемое русло, уча-
ствовать наряду с учеными в создании 
новых норм и правил и проводить эти 
инновации в образовательный процесс. 
Эта интересная и перспективная деятель-
ность должна вдохновлять, а не удручать 
учителя.

В заключение можно сделать следую-
щие выводы. Многие опасения, которые 
вызывает у современного учителя циф-
ровизация образования, связаны с недо-
статочным пониманием тех, действитель-
но революционных изменений, которые 
происходят в современных цифровых об-
ществах. На место привычной письмен-
но-печатной культуры, где письменно-пе-
чатный текст в книжной форме выступал 
базовой формой коммуникации, прихо-
дит принципиально новая киберкульту-
ра – культура аудиовизуальная, которая 
существенным образом переформатирует 
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основные принципы и методы образова-
ния. Символом новой постклассической 
модели образования становится муль-
тимедийный учебник, который предо-
ставляя информацию в интерактивной, 
игровой, аудиально-визуальной форме, 
способствует развитию тех способностей, 
которые востребованы развитием цифро-
вого общества и отражены в ключевых 
компетенциях. ИКТ можно успешно ис-
пользовать для решения многих простых 
учебных задач, но их потенциал намного 
превышает те, которыми обладают тради-
ционные средства образования. Эти но-
вые возможности не только не устраняют 
учителя из образовательного процесса 
или отводят ему скромное место в нем, 
наоборот, они выдвигают его на передний 
край обновления образования и предъяв-
ляют ему гораздо более высокие, чем пре-
жде требования.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ 
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

ПОЛИСИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

(история и результаты 
исследования)

Негізгі сөздер: тәрбие, тәрбие 
процесі, білім мекемесінің тәрбие 
беру жүйесі, көпжүйелілік. 

Ключевые слова: воспитание; 
воспитательный процесс; вос-
питательная система образова-
тельного учреждения; полисис-
темность.

Keywords: upbringing, upbrin-
ging process; upbringing system 
of educational institution; poly-
systemicity.

Аңдатпа
Мақалада 1992 жылдан бүгінгі таңға дейінгі 

мерзімде СПб ДКПБА тәрбие саласына жүр-
гізген зерттеулердің ерекшеліктері мен нәти-
желері беріліп, ол тәрбие процесіне көпжүйелі 
талдау ретінде қарастырылған. Оның базалық 
параметрлері  болып мыналар табылады: тәр-
билеу парадигмалар (дәстүрлі, гуманитарлық, 
гуманистік;  тәрбилеу функциялары (норма-
тивтік-бейімдік, құндылық-ориентациялық, 
субъектілі-әрекеттілі, антропо-дамытушы);  
адамның әлеммен қарым-қатынасы саласы (өзі-
не, социумға, табиғи-тұрмыстық әлемге қарау); 
әр түрлі қызмет аясында  (коммуникативтік, 
практикалық-үйретушілік, жасампаздық, ойын, 
оқиғалық).

Аннотация
В статье представлены особенности и резуль-

таты научного исследования в области  воспита-
ния, осуществляемого в СПб АППО с 1992 года 
по настоящее время, определяемого как поли-
системный анализ воспитательного процесса 
множества систем, базовыми параметрами ко-
торых являются: парадигмы воспитания (тра-
диционная; гуманитарная; гуманистическая);  
функции воспитания (нормативно-адаптивная, 
ценностно-ориентационная,  субъектно-дея-
тельностная, антропо-развивающая); сферы от-
ношения человека с миром(отношение к себе, 
людям, социуму, природно-бытийному миру)  в 
рамках различных видов деятельности (комму-
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никативная, практико-обучающая, созидательная, оценочная, игровая, событийная).

Annotation
The article presents the features and results of a scientific study  on   upbringing  carried  

out  in  St. Petersburg’s   Academy of  Postgraduate Pedagogical Education from 1992 
to the present, defined as a polysystem analysis of  the  upbringing process of a  set of 
systems which  basic parameters are: paradigms of upbringing (traditional; humanitarian; 
humanistic); functions  of  upbringing (normative-adaptive, oriented – to - values, subject’s  
activity, anthropological development); human relations with the world (attitude towards 
himself, people, society, natural everyday world) within the framework  of  various  types  
of  activities (communication, practical education, creativity, gaming, evaluation, event).

Разрушение Советского Союза, про-
изошедшее в 1992 году, породило отказ 
от сложившейся в нем системы комму-
нистического воспитания и стало причи-
ной поиска на теоретическом уровне и в 
практике деятельности образовательных 
учреждений Российской Федерации но-
вых воспитательных теорий и практик. В 
Санкт-Петербурге в 1992 году на базе го-
родского института усовершенствования 
учителей возник университет педагоги-
ческого мастерства (СПбГУПМ), который 
позднее был переименован в СПб АППО.

 При кафедре  педагогического мастер-
ства (зав. кафедрой И.А. Колесникова) 
была организована лаборатория методоло-
гии и технологии воспитания под руковод-
ством Л.С.Нагавкиной. Перед сотрудника-
ми лаборатории была поставлена задача: 
разработать концепцию  воспитания в 
образовательной системе СПб. Решение 
данной задачи послужило основой для на-
чала научных исследований в области ме-
тодологии и технологии воспитания, кото-
рые осуществляются и в настоящее время 
сотрудниками кафедры социально-педа-
гогического образования (зав. кафедрой 
Е.Н.Шавринова) и других подразделений 
СПбАППО.  Разработанная в 2019 году  
Концепция воспитания юных петербурж-
цев  содержит в себе основные результаты 

научно-исследовательской деятельности в 
области воспитания, которые свидетель-
ствуют о создании в СПб АППО  авторско-
го полисистемного подхода к пониманию 
и определению сущности воспитания и 
особенностям системного осуществления 
воспитательного процесса в деятельности 
образовательных учреждений.  

В рамках данной статьи представлена 
последовательность научно-исследова-
тельских действий и изложены сущност-
ные характеристики полисистемного под-
хода в воспитании.

Результатом первого этапа (1992- 1995 
годы) стало создание Программы воспита-
ния (Петербургская концепция), в которой 
были определены основные принципы по-
лисистемного подхода к воспитанию:

• принцип интегративности: совре-
менный воспитательный процесс неод-
нороден и   представляет собой сложную 
противоречивую совокупность  воспита-
тельных процессов, каждый из которых 
требует  своего осмысления и реализации 
в едином воспитательном пространстве;

• принцип приоритетной системати-
зации: невозможность одновременного 
решения всего множества проблем воспи-
тания ребенка требует выявления и осу-
ществления приоритетных направлений, 
систематизирующих и аккумулирующих в 
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себе  все поле проблем.

Это позволило выделить важность сис-
темного построения воспитания на трех 
уровнях: общественная система воспита-
ния, воспитательная система образователь-
ного учреждения; система воспитательной 
работы конкретного педагога-воспитате-
ля. Акцент был сделан на необходимости 
интеграции в процессе воспитания двух 
начал: самореализации и социализации.  
Полисистемный подход определил цель 
воспитания как воспитание человека, спо-
собного к самореализации в различных 
системных сферах бытия человека как 
«семьянина, члена сообщества сверстни-
ков, ученика школы, петербуржца, граж-
данина России, человека мира» [1].

Второй этап научно-исследователь-
ской деятельности в логике полисистем-
ного подхода (1995 -2006) был связан 
с изучением и анализом деятельности 
образовательного учреждения как ин-
тегративного субъекта воспитательного 
процесса, задаю щего определенный тип 
воспитательной системы. Были обосно-
ваны, теоретически описаны и проанали-
зированы на практике четыре типа вос-
питательных систем образовательных 
учреждений: социальной ориентации, ра-
ционально-познавательной ориентации, 
культурно-творческой ориентации, инди-
видуально-личностной ориентации [2]. 
Интеграция данных типов воспитатель-
ных систем в конкретном образователь-
ном учреждении порождает уникальность 
и своеобразие воспитательного процесса.

Разработка федеральных государствен-
ных образовательных стандартов и появ-
ление «Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности  граж-
данина России»  определила специфику 
третьего этапа (2006 - 2012) научно-ис-
следовательской деятельности в логике 
полисистемного подхода на основе поли-
парадигмального рассмотрения сущности  

воспитания как совокупности взаимодо-
полняющих педагогически организован-
ных процессов  целенаправленного педа-
гогического воздействия, межсубъектного 
взаимодействия  по решению различных 
проблем, создания условий для самоопре-
деления и самореализации воспитанни-
ков. Были проанализированы особенно-
сти осуществления полипарадигмального 
воспитательного процесса в конкретном 
образовательном учреждении [3].

Рассмотрение в Федеральном законе 
«Об образовании в Российской федера-
ции» от 29.12.2012 N 273-ФЗ  воспита-
ния как деятельности, «направленной 
на развитие личности, создание условий 
для самоопределения и социализации 
обучаю щегося», стало основой для осу-
ществления четвертого этапа (2012-2019) 
научно-исследовательской деятельности в 
логике полисистемного подхода, который 
завершился созданием  в 2019 году  Кон-
цепции воспитания юных петербуржцев 
[4].

 В процессе многолетнего исследования 
были определены, обоснованы и подробно 
рассмотрены параметры воспитательного 
процесса, которые порождают его много-
образие.

Параметр 1.  Парадигмы воспитания. 
И.А. Колесникова определяет педагогичес-
кую парадигму как «характеристику типо-
логических особенностей и смысловых 
границ существования субъекта педагоги-
ческой деятельности в пространстве про-
фессионального бытия» [5]. Полипара-
дигмальный подход (Н.М. Борытко, О.С. 
Газман, И.А. Колесникова, О.Г. Старикова, 
Г.Б. Корнетов, О.Г. Прикот, И.Г. Фомиче-
ва, Е.Н. Шиянов) предполагает сосуще-
ствование в современной педагогической 
реальности нескольких методологических 
систем, внутри которых выстраиваются 
целостные, законченные модели педагоги-
ческого (воспитательного) процесса. Н.М. 
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Борытко выделяет три парадигмы воспи-
тания: традиционную,  гуманитарную и 
гуманистическую [6].

Воспитание в рамках традиционной  па-
радигмы рассматривается как целенаправ-
ленное воздействие воспитателя, направ-
ленное на преобразование (формирование, 
передачу опыта, коррекцию поведения, 
профилактику негативных проявлений, 
реабилитацию, ориентацию на опреде-
ленные ценности, управление развитием, 
адаптацию к условиям жизни) личности 
воспитанника. 

Воспитание в рамках гуманитарной па-
радигмы рассматривается как взаимодей-
ствие (совместная деятельность) воспи-
тателя и воспитанников,направленное на 
улучшение окружающей жизни (создание 
условий для социализации) и способству-
ющее освоению (обогащению) социально-
го опыта.

В логике данной парадигмы коллектив-
ное воспитание А.С. Макаренко, педаго-
гика сотрудничества, интерактивные пе-
дагогические технологии, метод кейсов. 
Принципиальное отличие от традицион-
ного воспитания заключается в том, что 
развитие воспитанника становится вто-
ричным (опосредованным) по отношению 
к решению социальных проблем. Опыт 
(жизненный, социальный, деятельност-
ный, личный) как основной результат вос-
питания в рамках данной парадигмы   рас-
смотрен в работах Е.А. Александровой, 
С.Д. Полякова, М.В. Шакуровой, И.Ю. 
Шустовой. 

Воспитание в рамках гуманистической 
парадигмы определяется как со-действие 
(поддержка, защита, создание условий, 
стимулирование, помощь) воспитателя 
самосовершенствованию (самоопределе-
нию, саморазвитию, самореализации) вос-
питанника. 

С учетом полипарадигмальной сущно-
сти воспитания выделены и обоснованы 

три основных направления петербургско-
го воспитания: 

• духовно-нравственное развитие 
личности обучающихся – целенаправлен-
ная специально организованная педаго-
гическая деятельность, способствующая 
формированию и развитию духовно-нрав-
ственной культуры обучающихся (приоб-
щение к базовым национальным ценно-
стям, личностное развитие);

• социально-культурная практика – 
специально организованная совместная 
деятельность обучающихся, способствую-
щая развитию детско-взрослой общности 
и направленная на решение социальных 
проблем и улучшение окружающей жиз-
ни; 

• поддержка индивидуальности – 
специально организованная психоло-
го-педагогическая поддержка и соци-
ально-педагогическое сопровождение 
обучающихся, направленные на создание 
условий самоопределения, выбора жиз-
ненного пути, выявления и решения про-
блем, мешающих достижению жизненных 
целей. 

Параметр 2. Функции воспитания. Сис-
темно-функциональный подход в воспи-
тании (Н.М. Борытко, А.В. Гаврилин, А.В. 
Мудрик, Л.И. Новикова, Ю.П. Сокольни-
ков, A.M. Сидоркин, Е.Н. Степанов,  Н.М. 
Таланчук) выделяет ряд функций воспита-
ния, определяющих его  предназначение в 
системе социально-культурного бытия че-
ловека.  А.В. Мудрик  соотносит функции 
воспитания с процессами социализации, 
культурации, становления субъектности и 
индивидуально-личностного развития че-
ловека. 

Социально-адаптивная функция вос-
питания: воспитание как целенаправлен-
ный социальный процесс упорядочения 
жизнедеятельности человека посредством 
возникновения социальной организации 
человеческого общества и интеграции в 
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становящуюся организационную структу-
ру каждого человека. Встраивание челове-
ка в определенные социальные структуры 
обозначается многими исследователями 
как процесс социализации. Отмечая сти-
хийность социализации в целом, выделя-
ется ее особый вид – воспитание как це-
ленаправленная социализация. Для этого 
возникает особый социальный институт 
воспитания и воспитательные организа-
ции как его составляющие. А.В. Мудрик 
определяет такое воспитание как «отно-
сительно осмысленное и целенаправлен-
ное взращивание человека, более или ме-
нее способствующее адаптации человека 
в обществе и создающее условия для его 
обособления в соответствии со специфи-
кой целей групп и организаций, в которых 
оно осуществляется» [7, с.18]. Это позво-
ляет уточнить первую миссию воспитания 
как «адаптацию к определенному порядку 
организации жизни». Понятие социально-
го воспитания обосновано в работах А.В. 
Мудрика, Б.В. Куприянова, М.В. Шакуро-
вой, В.Р. Ясницкой. Социально-адаптивная 
природа воспитания определяет следую-
щее содержание воспитательного процес-
са: изучение, освоение и соблюдение со-
циальных требований: законов, норм и 
правил. Б.М. Бим-Бад отмечает, что вос-
питание есть деятельность воспитателей и 
воспитанников по ознакомлению с норма-
ми, по усвоению норм и подчинению им. 

Культурологическая функция воспита-
ния: воспитание как приобщение к ценно-
стям культуры. Н.Е. Щуркова определяет 
такое воспитание как «вхождение ребенка 
в мир культуры с помощью педагога–про-
фессионала, обладающего специальной 
профессиональной подготовкой, которая 
обеспечивает щадящий для ребенка про-
цесс овладения культурными достиже-
ниями человечества. Педагог и дети про-
живают жизни на уровне культуры, когда 
воспроизводится культурный способ жиз-

ни как единственно возможный естествен-
ный для человека способ жизни». Е.В. 
Бондаревская определяет воспитательный 
процесс как «внутренне детерминирован-
ный процесс движения личности к своей 
идеальной форме, к своей индивидуаль-
ной целостности, самобытности, к своему 
личностному образу, осуществляющийся 
в педагогически управляемых воспита-
тельных системах, имеющих определен-
ное ценностное содержание». Культуроло-
гическая функция воспитания определяет 
следующее содержание воспитательного 
процесса: изучение, освоение и воспроиз-
водство  ценностей культуры.

Когнитивно-преобразовательная  функ-
ция воспитания: воспитание как процесс 
развития способностей человека по  по-
знанию и преобразованию пространства 
бытия. Наличие у человека сознания поз-
воляет на основе анализа собственных 
потребностей ставить жизненные цели, 
подбирать средства их достижения, вы-
являть и преодолевать проблемы, возни-
кающие на пути достижения цели. Че-
ловеческое сознание (разум) позволяет 
человеку осознавать и упорядочивать соб-
ственную жизнь. В.В. Давыдов   обосно-
вывает необходимость подготовки челове-
ка,  способного успешно решать учебные 
и жизненные проблемы. Когнитивно-пре-
образовательная функция воспитания 
определяет следующее содержание воспи-
тательного процесса: познание и преобра-
зование окружающего мира посредством 
различных видов деятельности.

Антропологическая функция воспита-
ния: воспитание как процесс выявления 
и реализации индивидуально-личност-
ного потенциала человека. В педагогике 
такие процессы обозначаются и связыва-
ются с неповторимостью, уникальностью, 
творческой индивидуальностью человека 
(О.С. Гребенюк). И.А. Колесникова отме-
чает  приоритет развития человеческого 
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в человеке.  В.И. Слободчиков   отмечает 
необходимость «развития человеческой 
субъективности, внутреннего мира чело-
века». Антропологическая функция воспи-
тания определяет следующее содержание 
воспитательного процесса: диагностика и 
реализация индивидуально-личностного 
потенциала человека в процессе жизне-
творчества.

 Представленные парадигмы и функции 
воспитания позволяют выявлять и анали-
зировать основные составляющие совре-
менного воспитательного процесса. 

Параметр 3.  Сферы воспитания.   По-
лисферный  анализ  содержания воспита-
тельного процесса [8] позволил выделить 
четыре сферы отношений обучающихся и 
12 базовых ценностей: 

• отношение к себе: Здоровье, Свобо-
да, Смысл жизни;

• отношение к людям:  Добро Семья, 
Родина;

• отношение к социуму: Закон, Мир,  
Труд;

• отношение к миру: Природа Красо-
та Истина. 

Параметр 4. Виды воспитательной дея-
тельности.

Полидеятельностный анализ средств 
воспитания. В качестве средств решения 
воспитательных задач выделяются ос-
новные виды человеческой деятельности: 
общение, игра, учение, труд. Такое рас-
смотрение средств воспитания подробно 
осуществлено В.С. Селивановым. В рам-
ках полисистемного анализа разработан 
комплекс технологий воспитательной  
дея тельности[10].

1.Технологии информационно-комму-
никативной деятельности и различных 
форм коммуникации воспитанников: ал-
горитм решения воспитательных задач в 
процессе организации общения (беседа, 
лекция, дискуссия, диалог, медиация, кон-
сультация, общение в парах постоянного и 

сменного состава).
2.Технологии созидательной деятель-

ности и различных форм изготовления 
продукции: создание продукта (реализа-
ция проекта): проектная деятельность, 
творчество, город мастеров, лаборатория 
нерешенных проблем, выставка авторских 
поделок, самостоятельная работа. 

3.Технологии практико-обучающей 
дея тельности и различных форм учебных 
занятий: алгоритм решения воспитатель-
ных задач в процессе учения (практикум, 
тренинг, коллективные способы обучения, 
мастерская, мастер-класс). 

4.Технологии исследовательской   дея-
тельности и различных форм освоения со-
циально-культурной среды и жизненного 
пространства, алгоритм решения воспи-
тательных задач в процессе изучения раз-
личных объектов и явлений (экскурсия, 
образовательное путешествие, метод кей-
сов, рефлексия, научное исследование).  

5.Технологии состязательной   деятель-
ности и различных форм соревнования и 
оценки возможностей воспитанников: до-
стижение результата в конкурентной борь-
бе (турниры, викторины, экзамен, чемпио-
нат, портфолио). 

6.Технологии игровой деятельности и 
различных форм сюжетно-ролевой игры: 
проживание различных жизненных ситуа-
ций и освоение различных ролей (игроте-
рапия, деловые игры, игровое моделиро-
вание, поисковые игры, театрализация).

7.Технологии празднично-событийной   
деятельности и различных форм прожи-
вания события: придание биологическо-
му бытию человека особого культурного 
смысла – годовой круг праздничных собы-
тий, погружение, торжество, поздравле-
ние, шокотерапия, гуляния.

Таким образом, воспитательный про-
цесс в рамках полисистемного подхо-
да  определяется как целенаправленное 
специально-организованное взаимодей-
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ствие воспитателей и воспитанников, осу-
ществляемое   на основе определенной 
парадигмы (традиционная, гуманитарная, 
гуманистическая)   по реализации опре-
деленной функции  воспитания  (соци-
ально-адаптивная, культурологическая, 
когнитивно-деятельностная, антрополо-
гическая) в рамках различных видов дея-
тельности (коммуникативная, практи-
ко-обучающая, созидательная, игровая, 
оценочная, игровая, событийная), способ-
ствующее  гармонизации  отношений вос-
питанника  человека с миром (отношение 
к себе, людям, социуму, природно-бытий-
ному миру).

Теоретическая значимость полиси-
стемного подхода в воспитании обосно-
вана и  заключается в систематизации 
существую щих теорий и практик воспита-
ния[11]. Практическая значимость опреде-
ляется в возможности проанализировать и 
выделить составляющие воспитательной 
деятельности конкретного педагога.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Негізгі сөздер: білім беру про-
цесі; психологиялық-педагогика-
лық қолдау; педагогикалық орта; 
қолдау принциптері.

Ключевые слова: образова-
тельный процесс; психолого-пе-
дагогическое сопровождение; 
пе  дагогическая среда; принципы 
сопровождения.

Keywords: educational process; 
psychological and pedagogical 
support; pedagogical environment; 
principles of support.

Аңдатпа
Мақала Санкт-Петербургтің білім беру ұй-

ымдарындағы психологиялық-педагогикалық 
қолдаудың өзекті мәселелеріне арналған. Білім 
беру жүйесінде сүйемелдеу қызметін ұйымда-
стырудың әдіснамалық негізі болып табылатын 
сүйемелдеу тұжырымдамаларына қысқаша тео-
риялық талдау келтіріледі. Санкт-Петербургтің 
білім беру мекемелерінде психологиялық-педа-
гогикалық қолдаудың мақсаты, міндеттері, прин-
циптері мен негізгі бағыттары тұжырымдалған.

Аннотация
Статья посвящена актуальным вопросам пси-

холого-педагогического сопровождения в обра-
зовательных организациях Санкт-Петербурга. 
Приводится краткий теоретический анализ кон-
цепций сопровождения, которые выступают ме-
тодологической основой организации службы 
сопровождения в системе образования. Сфор-
мулированы цель, задачи, принципы и основ-
ные направления психолого-педагогического 
сопровождения в образовательных учреждениях 
Санкт-Петербурга.
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psychological and pedagogical support in educational 
organizations of St. Petersburg. A brief theoretical 
analysis of the concepts of support, which serve 
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Вопросы психолого-педагогическо-

го сопровождения участников образо-
вательного процесса все больше при-
влекают внимание ученых и практиков 
[2, 8, 9].

В Санкт-Петербурге накоплен боль-
шой опыт организации психолого-пе-
дагогического сопровождения участ-
ников образовательного процесса. 
Этому способствует имеющийся в 
городе высокий научный и кадровый 
потенциал, а также выстроенная си-
стема сопровождения. Работа по пси-
холого-педагогическому сопровож-
дению организуется в соответствии с 
Концепцией развития психологичес-
кой службы в системе образования 
Российской Федерации на период до 
2025 года, утвержденной Министром 
образования и науки Российской Феде-
рации 19.12.2017 г., и распоряжением 
Комитета по образованию Правитель-
ства Санкт-Петербурга, утвердившем 
Положение об организации работы по 
психолого-педагогическому сопровож-
дению. 

Под психолого-педагогическим 
соп ровождением понимается систе-
ма профессиональной деятельности 
психолога, направленная на создание 
социально-психологических условий 
для успешного обучения и психологи-
ческого развития обучающихся, психо-
логической поддержки обучающихся, 
включая психологическое сопровожде-
ние образовательного процесса.

В качестве теоретико-методологи-
ческих оснований службы сопровож-
дения выступают идеи Б.Г. Ананьева, 
Г.С. Никифорова, Г. Бардиер, Т. Черед-
никовой, Л.М. Шипицыной, Е.И. Каза-
ковой, М.Р. Битяновой, Э.М. Алексан-
дровской, А.П. Овчаровой и др. [1, 3, 
5, 7, 8].

Целостная концепция сопрово-
ждения как образовательная техно-
логия помощи ребенку, его семье и 
педагогам предложена Е.И.Казако-
вой [5]. В основе концепции лежит 
системно- ориентированный подход к 
развитию человека с акцентом на ин-
дивидуально-личностный потенциал 
субъекта, приоритет ответственно-
сти за совершаемый выбор. Рассма-
тривая сопровождение как метод, как 
процесс и как службу,  Е.И.Казакова 
утверждает, что метод сопровожде-
ния – это способ практического осу-
ществления процесса сопровождения, 
служба сопровождения развития – это 
средство реализации процесса сопро-
вождения, а процесс сопровождения 
развития ребенка осуществляется на 
основе следую щих принципов: реко-
мендательный характер советов сопро-
вождающего; приоритет интересов со-
провождаемого; максимум свободы и 
ответственности субъекта развития за 
выбор решения актуальной проблемы; 
непрерывность и мультидисциплинар-
ность сопровождения. 

Автор выделяет 3 основных вида со-
провождения: 

1)предупреждение возникновения 
проблем; 

2)обучение сопровождаемых мето-
дам решения проблем в процессе раз-
решения проблемных ситуаций; 

3)экстренная помощь в кризисной 
ситуации. 

Задачи психолого-педагогическо-
го сопровождения имеют различия на 
разных ступенях образования. Так, в 
начальной школе главным является 
определение готовности детей к обуче-
нию в школе, обеспечение адаптации 
к школе, развитие мотивации учения, 
самостоятельности и самоорганизации 
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учащихся; в основой школе на первый 
план выходит сопровождение перехо-
да из начальной в основную школу и 
адаптация учащихся к новым условиям 
обучения, поддержка в решении задач 
личностного и ценностно-смыслового 
самоопределения и саморазвития, по-
мощь в решении личностных проблем 
и проблем социализации, формирова-
ние жизненных навыков, профилак-
тика неврозов, помощь в построении 
конструктивных отношений с родите-
лями и сверстниками, профилактика 
девиантного поведения, наркозависи-
мости [6].

На наш взгляд, с точки зрения прак-
тического применения важно остано-
виться на тех трех важных задачах, 
которые, по мнению М.Р. Битяновой, 
должен решать педагог-психолог обра-
зовательного учреждения: 

1)отслеживание особенностей пси-
хологического развития ребенка на 
различных этапах обучения. Показа-
тели развития ребенка сравниваются с 
содержанием психолого-педагогичес-
кого статуса. В случае соответствия 
можно делать вывод о благополучном 
развитии и дальнейшее развитие на-
правлять на создание условий для пе-
рехода на следующий этап возрастно-
го развития. В случае несоответствия 
изучается причина и принимается ре-
шение о путях коррекции: либо снижа-
ются требования для данного ребенка, 
либо развиваются его возможности; 

2)создание в педагогической среде 
психологических условий для полно-
ценного развития каждого ребенка в 
рамках его возрастных и индивиду-
альных возможностей. Данная задача 
решается с помощью таких средств, 
как просвещение, активное психологи-
ческое обучение родителей, педагогов 

и самих детей, методическая помощь, 
развивающая психологическая работа; 

3)создание специальных психоло-
го-педагогических условий для ока-
зания помощи детям, испытывающим 
трудности в обучении. Многие дети 
в пределах возрастной нормы не реа-
лизуют свой потенциал, «не берут» из 
данной им педагогической среды то, 
что им в принципе под силу взять. На 
них также ориентирована специальная 
работа школьного психолога. Данная 
задача решается средствами коррек-
ционно-развивающей, консультацион-
ной, методической и социально-дис-
петчерской работы» [3]. 

В целях оказания психолого-педаго-
гической помощи обучающимся и осу-
ществления психолого-пе дагогичес-
кого сопровождения участ     ников 
об        разовательного процесса в Санкт-Пе-
тербурге сформирована многоуров-
невая система оказания психолого-
педагоги ческой помощи:

• на уровне государственных об-
разовательных учреждений (ГОУ) 
- психолого-педагогическая помощь 
оказывается специалистами ГОУ (пе-
дагогом-психологом и социальным 
педагогом, учителем-логопедом, дру-
гими педагогическими работниками 
детских садов, школ, колледжей систе-
мы среднего профессионального обра-
зования);

• на районном уровне - психоло-
го-педагогическая помощь оказывает-
ся специалистами Центров психоло-
го-педагогической медико-социальной 
помощи (ППМСП) - педагогами-пси-
хологами, сотрудниками медико-пси-
хологических комиссий и педагогичес-
ких консилиумов.

Принципами психолого-педагоги-
ческого сопровождения выступают: 
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адресность; сохранение ранее достиг-
нутого уровня психолого-педагоги-
ческой помощи и постоянное его по-
вышение; добровольность получения 
психолого-педагогической помощи; 
доступность; конфиденциальность 
(включая защиту персональных дан-
ных).

Целью психолого-педагогического 
сопровождения является создание обу-
чающимся условий для обучения с уче-
том особенностей их психофизичес-
кого развития и состояния здоровья, в 
том числе получение социально-педа-
гогической и психологической помо-
щи, направленной на своевременное 
обеспечение сохранения и укрепления 
психологического здоровья обучаю-
щихся, снижение рисков дезадаптации 
и негативной социализации, получение 
бесплатной психолого-педагогичес кой 
коррекции.

В качестве основных задач психо-
лого-педагогического сопровождения 
рассматриваются: 

• психологическая поддержка и со-
провождение обучающихся в проблем-
ных и трудных жизненных ситуациях; 

• диагностика и контроль динамики 
личностного и интеллектуального раз-
вития обучающихся; 

• содействие в построении индиви-
дуальной траектории образования обу-
чающихся; 

• содействие в создании условий 
для самостоятельного осознанного вы-
бора обучающимися профессии (или 
профессиональной области) и содей-
ствие в построении личных профес-
сио нальных планов; 

• содействие позитивной социали-
зации обучающихся; 

• психологическая поддержка в соз-
дании условий для духовно-нравствен-

ного воспитания обучающихся; 
• психолого-педагогическое сопро-

вождение одаренных детей; 
• проведение мероприятий по про-

филактике и коррекции отклоняю-
щегося (агрессивного, аддиктивного, 
асоциального, виктимного, суицидаль-
ного и т.п.) и противоправного поведе-
ния обучающихся с учетом возрастных 
и индивидуальных особенностей; 

• содействие в формировании куль-
туры здоровья и здорового образа жиз-
ни обучающихся, в воспитании осоз-
нанного устойчивого отрицательного 
отношения к употреблению алкоголя, 
психоактивных и наркотических ве-
ществ, табакокурению и другим вред-
ным привычкам; 

• профилактика насилия и защиты 
детей от информации, наносящей вред 
их психическому здоровью и нрав-
ственному развитию; 

• содействие развитию межкуль-
турной компетенции и толерантности; 
профилактика ксенофобии, экстремиз-
ма, межэтнических конфликтов;

• психолого-педагогическое со-
провождение процессов коррекци-
онно-развивающего обучения, вос-
питания, социальной адаптации и 
социализации обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья, в 
том числе в условиях инклюзивного 
обучения; 

• психологическое просвещение и 
консультирование родителей (закон-
ных представителей) обучающихся, 
педагогов по вопросам обучения, вос-
питания, поведения, развития.

Отметим, что на разных уровнях об-
разования решаются соответствующие 
конкретному уровню задачи психо-
лого-педагогического сопровождения 
личности (Таблица 1).
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Таблица 1. Содержание психолого-педагогического сопровождения личности 

на разных уровнях образования

Уровень 
образования

Содержание сопровождения

Начальная школа Диагностика готовности к обучению в школе.
Обеспечение адаптации к школе.
Формирование познавательной и учебной мотивации. 
Развитие творческих способностей.
Развитие самостоятельности и самоорганизации.

Основная школа Помощь в адаптации к новым условиям обучения в основной школе.
Помощь в решении проблем личностного развития, социализации, 
самоопределения и саморазвития.
Помощь в построении конструктивных отношений с родителями и 
сверстниками.
Превенция девиантного поведения, наркозависимости, профилактика 
неврозов.

Старшая школа Поддержка в профессиональной ориентации и самоопределении.
Поддержка в решении ценностно-смысловых проблем.
Развитие социальных компетенций.
Развитие способности к целеполаганию.
Профилактика девиантного поведения.

Считаем важным отметить, что для 
целенаправленного и эффективного пси-
холого-педагогического сопровождения 
участников образовательного процесса 
следует соблюдать ряд условий: 

• психолого-педагогические условия 
(выявление и учет в работе индивиду-
ально-психологических особенностей 
ребенка и особых образовательных по-
требностей, дифференцированный и ин-
дивидуальный подход, использование 
современных и адекватных целям и за-
дачам сопровождения образовательных 
технологий, создание и поддержание 
комфортного социально-психологичес-
кого климата, оптимальные учебные 
нагрузки с учетом возрастных и психо-
логических особенностей детей и под-
ростков);

• здоровьесберегающие условия 
(поддержание и укрепление физическо-
го, психического, социального, профес-

сионального здоровья участников об-
разовательных отношений, соблюдение 
санитарно-гигиенических норм, профи-
лактика физических и психологических 
перегрузок обучающихся).

Опираясь на сформулированные нами 
выше задачи, возможно выделение сле-
дующих основных направлений психо-
лого-педагогического сопровождения 
участников образовательного процесса:

• психологическое просвещение - 
формирование у обучающихся и их за-
конных представителей, педагогических 
работников и руководителей ГОУ по-
требности в психологических знаниях, 
желания использовать их в интересах 
собственного развития; создание усло-
вий для полноценного личностного раз-
вития и самоопределения обучающихся, 
а также в своевременном предупрежде-
нии возможных нарушений в становле-
нии личности и развитии интеллекта; 
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• психологическая профилактика - 

предупреждение возникновения явле-
ний дезадаптации обучающихся в ГОУ, 
разработка конкретных рекомендаций 
педагогическим работникам, законным 
представителям по оказанию помощи в 
вопросах воспитания, обучения и разви-
тия; 

• психологическая диагностика - 
углубленное психолого-педагогическое 
изучение обучающихся на протяжении 
всего периода обучения; определение 
индивидуальных особенностей и склон-
ностей личности, ее потенциальных 
возможностей в процессе обучения и 
воспитания, в профессиональном само-
определении, а также выявление причин 
и источников нарущений в обучении, 
развитии, социальной адаптации;

• психологическая коррекция - ак-
тивное воздействие на процесс форми-
рования личности в детском возрасте и 
сохранение ее индивидуальности, осу-
ществляемое на основе совместной дея-
тельности педагогов-психологов, учи-
телей-логопедов, врачей, социальных 
педагогов и других специалистов ГОУ; 

• консультативная деятельность - ока-
зание помощи обучающимся, их закон-
ным представителям, педагогическим 
работникам и другим участникам обра-
зовательного процесса в вопросах разви-
тия, воспитания и обучения посредством 
психологического консультирования.

При организации психолого-педа-
гогического сопровождения участни-
ков образовательного процесса необхо-
димо учитывать три группы функций 
сопровож дения: 

Информационная - состоит в инфор-
мировании субъектов образовательного 
процесса о формах и методах сопровож-
дения. 

Направляющая - обеспечивает согла-

сование деятельности всех заинтере-
сованных в сопровождении субъектов 
образовательного процесса для коорди-
нации их действий. 

Развивающая - задает направление 
всем участвующим в системе сопровож-
дения службам. Она обеспечивается дея-
тельностью педагогов, педагога-психоло-
га, дефектолога, при этом педагогические 
работники используют в своей практике 
развивающие технологии обучения и 
воспитания, а педагоги-психологи – раз-
вивающие занятия с обучающимися [4].

Для оказания психолого-педагогичес-
кого сопровождения в штат ГОУ вводит-
ся ставка «педагог-психолог» (1,0 ставка 
на каждые 300 обучающихся). Числен-
ность социальных педагогов составляет 
не менее одного специалиста на ГОУ. При 
организации образовательной деятель-
ности по адаптированной общеобразова-
тельной программе в штат ГОУ вводится 
ставка «педагог-психолог» (1,0 ставка на 
каждые 20 обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья).

Выделяется три категории детей, нуж-
дающихся в психолого-педагогическом 
сопровождении.

Дети с проблемами в поведении, в раз-
витии волевой и личностной сферах:

• с отклоняющимся поведением, со-
стоящими на внутришкольном учете и на 
учете в отделе по делам несовершенно-
летних;

• с социальной и школьной дезадап-
тацией (испытывающие трудности в обу-
чении, общении, тревожность, агрессив-
ность, депрессивность);

• с социально-педагогической запу-
щенностью;

• из неблагополучных семей (в соци-
ально-опасном положении);

• пережившие психологическую 
травму (психологическое и/или физичес-
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кое насилие, подвергшиеся травле (бул-
лингу), потеря близких);

• с нарушениями эмоционально-во-
левой сферы: страхи, невротические ре-
акции, агрессивность, тревожность, ги-
перактивность.

Дети с ограниченными возможностя-
ми здоровья, дети-инвалиды:

• имеющие задержку речевого, пси-
хоречевого, психомоторного развития, 
специфическую (при нарушении слуха 
или /и/ зрения или тотальную задержку 
развития);

• с нарушениями интеллекта, с цереб-
растеническими явлениями;

• с пограничными психическими рас-
стройствами;

• с психосоматическими заболева-
ния ми;

• с особыми образовательными по-
требностями (слепые, слабовидящие, 
глухие, слабослышащие и др.);

• с нарушениями эмоционально-воле-
вой сферы (расстройство аутистического 
спектра);

• с множественными нарушениями 
развития, имеющие определенные нару-
шения в работе опорно-двигательного 
аппарата.

Дети с особыми образовательными 
возможностями (одарённые):

• с гармоничным и дисгармоничным 
типом одаренности, испытывающие 
трудности в социализации (в общении со 
сверстниками с нормативным поведени-
ем); 

• испытывающие проблемы личност-
ного развития (эгоцентризм, повышен-
ная потребность в самореализации).
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«ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМ МЕН ПРАКТИКА» 
республикалық ғылыми-әдістемелік журналында 

МАҚАЛА ЖАРИЯЛАУ ТАЛАПТАРЫ

«Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» акционерлік қоғамының фили-
алы Қостанай облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арт-
тыру институтының «Вестник «Өрлеу» - kst» журналы 2018 жылдан бастап «Пе-
дагогикалық ғылым мен практика» республикалық ғылыми-әдістемелік журналы 
атауымен басып шығарылады. 

Журнал жылына төрт рет шығарылады, келесі айдарлары бар:
1. Білім берудің философиялық және әдіснамалық негіздері.
2. Білім беру теориясы мен технологиясы.
3. Білім берудегі инновациялық үрдістер.
4. Өскелең ұрпақты тәрбиелеудің өзекті мәселелері.

Барлық білім беру ұйымдарының педагогтарын ынтымақтастыққа шақырамыз.

Мақалаға қойылатын талаптар
1. Мақала Елбасының Қазақстан халқына Жолдауында белгіленген білім беру жүй-

есін инновациялық дамыту тенденциялары мен міндеттеріне сәйкес болуы қажет.
2. Аңдатпа, негізгі сөздер үш тілде және мақала мәтінінің басында орналастырылуы 

керек.
3. Мақалалар қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде қабылданады.
4. Автордың портреттік фотографиясы цифрлы сапада болғаны дұрыс.
5. Пайдаланылған әдебиет тізімі ГОСТ талаптарына сәйкес міндетті болуы қажет, 

мақала авторлары мәтінде қолданылу тәртібі бойынша көрсетіледі. Мәтін бойынша де-
реккөз квадрат жақшада ұсынылады, мысалы [2,3 б.].

6. Мақаланың мәтіні MS WORD 6.0 редакторында, Times New Roman 14 шрифтімен 
теріледі, 1 интервал, мәтін өрістері – 2 см. Сызбалар, кестелер мен диаграммалар мәтінге 
орналастырылмайды, олар жеке папкада JPEG  форматында мәтінде көрсетілген атаумен 
берілуі керек. Мәтіннің өзінде сызбалар, кестелер мен диаграммалардың атауы берілген 
сілтемемен белгіленеді.

7. Мақаланың электронды нұсқасы, қосымшалар редакцияның izdat@orley-kost.kz 
электронды поштасына жіберіледі.

Бір файлда бірнеше мақала орналастыруға болмайды.
Редакцияның редакторлық түзету енгізуге немесе тәуелсіз сарапшылар өткізетін сарап-

тамалық бағалаудың төмен болуы жағдайында мақалаларды басуға жібермеу құқығы бар.
«Педагогикалық ғылым мен практика» республикалық ғылыми-әдістемелік журналы-

ның редакциялық алқасы барлық мұғалімдерді мақала жариялауға шақырады. Басылымға 
қойылатын талаптар филиалдың  orley-kost.kz. сайтында орналастырылды.

Барлық сұрақтар бойынша 54-32-66 телефон нөмірі бойынша хабарласуға болады.
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ТРЕБОВАНИЯ К ОПУБЛИКОВАНИЮ СТАТЕЙ

в республиканском  научно-методическом журнале 
 «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАУКА И ПРАКТИКА»

Журнал филиала Акционерного общества «Национальный центр повышения 
квалификации «Өрлеу» Институт повышения квалификации педагогических ра-
ботников по Костанайской области» «Вестник «Өрлеу» -kst» с 2018 года будет выхо-
дить с новым названием:  республиканский  научно – методический журнал «Педа-
гогическая наука и практика». 

Журнал  будет выходить четыре раза в год.
Рубрики журнала следующие:
1. Философские и методологические  проблемы  образования.
2. Теория и технология образования.
3. Инновационные процессы в образовании.
4. Актуальные проблемы воспитания подрастающего поколения.
Приглашаем к сотрудничеству всех педагогов образовательных учреждений.

Требования к размещению статей
1. Статья должна соответствовать тенденциям и задачам инновационного развития  

образовательной системы Казахстана, поставленным Президентом страны в Послании – 
2050.

2. Аннотация, ключевые слова на трёх языках: казахском, русском, английском долж-
ны быть расположены перед текстом статьи.

3. Статьи принимаются на казахском, русском и английском языках.
4. Портретная фотография автора в цифровом качестве.
5. Список использованной литературы обязателен в соответствии с требованиями ГО-

СТа, авторы статей указываются по порядку использования в тексте. По тексту источник 
указывается в квадратных скобках, например, [2, с.3].

6. Текст статьи набирается в редакторе MS WORD 6.0 шрифтом Times New Roman 
14 шрифт, 1 интервал, границы текста – 2 см. Схемы, таблицы, диаграммы в текст не 
ставятся, а сохраняются в отдельной папке в формате JPEG  под  тем же названием, под 
которым они будут фигурировать в тексте. В самом тексте их место помечается ссылкой 
с указанием названия.

7. Электронный вариант статьи, приложение передаётся в редакцию по электронной 
почте по адресу: izdat-orley-kost@mail.ru

Нельзя в одном файле помещать несколько статей.
Редакция оставляет за собой право делать редакторскую правку и отклонять  статьи в 

случае получения на них отрицательной экспертной оценки, которую осуществляют неза-
висимые эксперты.

Редакционная коллегия  республиканского научно-методического журнала «Педагоги-
ческая наука и практика» приглашает всех педагогов опубликовать статьи. Требования к 
публикациям размещены на сайте филиала orley-kost.kz.

По всем вопросам обращаться по телефону 54-32-66
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Библиографиялық тізімді жасау бойынша өзгерген талаптарға 

назар аударыңыздар.

Библиографиялық суреттеу үлгілері

1. Бір автордың кітабы
–  И.А.Василенко Батыс елдерінде әкімшілік-мемлекеттік басқару: АҚШ, Ұлыбритания, 

Франция, Германия: оқу құралы / И.А Василенко. - М.: Логос, 2000. - 200 б.
–  Р.В.Овчарова Әлеуметтік педагогтың анықтамалық кітабы /Р.В. Овчарова - М.: Сфера, 

2001. - 480 б.
2. Екі автордың кітабы
–  Г.Г. Смышкин Киномәтін (лингвомәдениеттік талдау тәжірибесі) / Г.Г. Смышкин, М.А. 

Ефремова. - М.: Водолей Publishers, 2004. -153 б.
–  Латышев, Л.К. Аударма: теория, практика және оқыту әдістемесі: студенттерге арналған 

оқу  құралы / Л.К. Латышев, А.Л. Семенов.- М.:  «Академия» баспа орталығы, 2003. - 192 б.
3. Үш автордың кітабы
–  Н.И. Супрун. Неміс тілінің практикалық курсы: 2 курсқа арналған оқулық / Н.И. Супрун, 

Т.И. Кулигина, В. Шмальц. - М.: Шет тілі: Оникс 21 ғасыр, 2004. - 560 б.
4. Төрт және одан көп авторлардың кітабы
–  Аударма негіздері  / Г.М. Мирам [және т.б.]; ағылшын мәтінін ред.  Н. Брешко. - Киев: Ни-

ка-Центр, 2002. - 245 б.
5. Редакцияланған кітап
–  Қаржы. Ақша айналымы. Кредит.: ЖОО-ға арналған оқулық/  ред. проф. Г Б. Поляк – М.: 

Юнити-Диана, 2003. - 512 б.    
6. Параллель атауымен кітап 
–  Ерина, Е.М. Волга бойы немістерінің салттары = Siten und Brauche der Wolgadeutchen / 

Екатерина Ерина, Валерия Салькова; суретші. Н. Стариков; [неміс мәдениетінің халықаралық 
одағы]. - М.: Готика, 2002. - 102 б.

7. Семинар, кеңес, конференциялардың материалдары
–  Бүкіл ресейлік ғылыми-практикалық конференция «Әлем мәдениеті  және  оқушыларды 

тәрбиелеуде зорлық жасамау: Ресей аймақтарының тәжірибесі»: материалдар жинағы. – М., 1999. 
– 96 б.

–  ЖОО аралық ғылыми-практикалық конференция «Ресей жоғары мектебіндегі тәрбие 
үдерісі», 26-27 сәуір 2001 ж.: [НГАВТ 50 жылдығына арналған материалдар] / ред. А. Б. Борисов 
[және басқалары]. – Новосибирск: НГАВТ,   2001. – 157 б.

8. Көп томды басылымдар
–  Р.Грейвз Шығармалар жинағы: в 5 т. / Р. Грейвз. - М.: ТЕРРА-Кітап клубы, 1998. - 5 т.
9. Көп томды басылымның жеке томы
–  Р.Грейвз Шығармалар жинағы:  5 т. / Р. Грейвз. - М.: ТЕРРА-Кітап клубы, 1998. Т.1: Я. Клав-

дий. – 1998. – 394 б.
10. Заң актілері
–  Қазақстан Республикасы. Конституция (1995). Қазақстан Республикасының  Конституци-

ясы: ресми мәтін. – А.: Маркетинг, 1995. – 39 б.
11. Мерзімді басылымнан мақалалар (журнал)
–  В.А. Березина Білім беру үдерісінің тәрбиелік әлеуетін көтеру туралы / В.А. Березина, 

А.В. Баранников //Оқушыларды тәрбиелеу. – 2002.– № 7. – С. 2-5.
12. Газеттерден мақалалар
–  С.А. Михайлов Европалық бойынша жүріc: Ресейде ақылы жол жүйесі  дамудың алғашқы 

сатысында / Сергей Михайлов // Тәуелсіз газет. – 2002. – 17 маусым.



А
К

ТУ
А

Л
ЬН

Ы
Е 

П
РО

БЛ
ЕМ

Ы
 В

О
С

П
И

ТА
Н

И
Я

 П
О

Д
РА

С
ТА

Ю
Щ

ЕГ
О

 П
О

К
О

Л
ЕН

И
Я

3(33)/2021 3(33)/2021

Педагогическая наука и практика138
13. Жинақтардан мақала 
–  Л.П.Биченок Әскери-гуманитарлық мәтіндер, олардың құрылымдық-мазмұндық компо-

ненттері / Л.П. Биченок // Қазіргі кезеңдегі русистика. – М., 1999. –  174-179 б.
14. Кітаптан тарау
–  А.П.Панфилова Коммуникативті кедергілер /А.П. Панфилова // Кәсіби қызметтегі іскерлік 

коммуникация: оқу құралы / А.П. Панфилова – 2-ші басылым – СПб., 2004. – Тар.5. – 49-75 б.
15. Энциклопедиядан мақала
–  Н.А.Гвоздецкий  Эльбрус /Н.А. Гвоздецкий // БСЭ. - 3-ші басылым – М., 1978. - Т. 30.-

151б.
16. Шығармалар жинағынан жеке шығарма 
–  Д.О. Локк Сөздерді теріс пайдалану туралы // Шығ.: В 3 т. – М., 1985 – Т 1.–  548-567б.
17. Диссертацияның авторефераты
–  И.Ю. Кузина Актив және пассив құрылымдардың квантификаторлармен рефеналды ерек-

шеліктері: фил.ғылымдардың дис. автореф. ... канд. фил. наук: 10.02.04 /И.Ю. Кузина. – Иркутск, 
1996. – 16 б.

18. Диссертациялар
–  А.В. Кравченко Көрсеткіш теориясының ұстанымдары: фил.ғыл.докт. дис.: 10.02.19 /А.В. 

Кравченко. – Иркутск, 1995. – 335 б.
19. Электронды ресурс
–  Шетелдік классикалық өнердің көркем энциклопедиясы. – М.: Рес.үлкен энциклопедиясы. 

[ж/е басқалары], 1996. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
20. Желілік ресурс
–  И.А.Смольникова Мектепте ақпараттық технологияны енгізуге арналған жұмыс конспек-

тісі  / И.А. Смольникова. –  «Информатика» орталығы, – http://www.Informica.ru /text/school/irs/
html. (18 atd. 1999).

Приложение

Уважаемые коллеги! 
Обратите внимание на изменённые требования к составлению 

библиографического списка.

Образцы библиографического описания

1. Книга одного автора
– Василенко И. А. Административно-государственное управление в странах запада: США, 

Великобритания, Франция, Германия: учеб. пособие / И. А. Василенко. - М.: Логос, 2000. - 200 с.
– Овчарова Р. В. Справочная книга социального педагога / Р. В. Овчарова. - М.: Сфера, 2001. 

- 480 с.
2. Книга двух авторов
– Смышкин Г. Г. Кинотекст (опыт лингвокультурологического анализа) / Г. Г. Смышкин, М. 

А. Ефремова. - М.: Водолей Publishers, 2004. -153 с.
– Латышев Л. К. Перевод: теория, практика и методика преподавания: учеб. пособие для 

студентов / Л. К. Латышев, А. Л. Семенов.- М.: Академия, 2003. - 192 с.
3. Книга трех авторов
– Супрун Н.И. Практический курс немецкого языка: учебник для 2 курса / Н.И. Суп рун, Т.И. 

Кулигина, В. Шмальц. - М.: Иностр. язык: Оникс 21 век, 2004. - 560 с.
4. Книга четырех и более авторов
– Основы перевода / Г.М. Мирам [и др.]; ред. англ. текста Н. Брешко. - Киев: Ника-Центр, 

2002. - 245 с.
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5. Книга под редакцией
– Финансы. Денежное обращение. Кредит: учебник для вузов / под ред. проф. Г Б. Поляка – 

М.: Юнити-Диана, 2003. - 512 с.    
6. Книга с параллельным заглавием
– Ерина Е.М. Обычаи поволжских немцев  = Siten und Brauche der Wolgadeutchen / Екатери-

на Ерина, Валерия Салькова. - М.: Готика, 2002. - 102 с.
7. Материалы конференций, совещаний, семинаров
– Всероссийская научно-практическая конференция «Культура мира и ненасилия в воспита-

нии учащихся: опыт регионов России»: сб. материалов. – М., 1999. – 96 с.
– Межвузовская научно-практическая конференция «Воспитательный процесс в высшей 

школе России», 26-27 апр. 2001 г. : [посвящ. 50-летию НГАВТ: материалы] / ред. А. Б. Борисов [и 
др.]. – Новосибирск: НГАВТ, 2001. – 157 с.

8. Многотомные издания
– Грейвз Р. Собрание сочинений: в 5 т. / Р. Грейвз. - М.: ТЕРРА-Книжный клуб, 1998. - 5 т.
9. Отдельный том многотомного издания
– Грейвз Р. Собрание сочинений: в 5 т. / Р. Грейвз. - М.: ТЕРРА-Книжный клуб, 1998. Т.1: Я, 

Клавдий. – 1998. – 394 с.
10. Законодательные акты
– Республика Казахстан. Конституция (1995). Конституция Республики Казахстан: офиц. 

текст. – А.: Маркетинг, 1995. – 39 с.
11. Статья из периодического издания (журнала)
– Березина В.А. О повышении воспитательного потенциала образовательного процесса  / 

В.А. Березина, А.В. Баранников // Воспитание школьников. – 2002.– № 7. – С. 2-5.
12. Статья из газеты
– Михайлов С.А. Езда по-европейски: система платных дорог в России находится в началь-

ной стадии развития / Сергей Михайлов // Независимая газета. – 2002. – 17 июня.
13. Статья из сборника
– Биченок Л.П. Военно-гуманитарные тексты, их структурно-содержательные компоненты 

/ Л.П. Биченок // Русистика на современном этапе. – М., 1999. – С. 174-179.
14. Глава из книги
– Панфилова А.П. Коммуникативные барьеры / А.П. Панфилова // Деловая коммуникация 

в профессиональной деятельности: учеб. пособие / А.П. Панфилова – 2-е изд. – СПб., 2004. – 
Гл. 5. – С. 49-75.

15. Статья из энциклопедии
– Гвоздецкий Н.А. Эльбрус / Н.А. Гвоздецкий // БСЭ. - 3-е изд. – М., 1978. - Т. 30.- С.151.
16. Отдельное произведение из собрания сочинений
– Локк Д.О. О злоупотреблении словами / Д.О. Локк // Соч. : В 3 т. – М., 1985 – Т 1. – С. 

548-567.
17. Автореферат диссертации
– Кузина И.Ю. Референциальные особенности активных и пассивных конструкций с кван-

тификаторами : автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.02.04 /И.Ю. Кузина. – Иркутск, 1996. – 16 с.
18. Диссертации
– Кравченко А.В. Принципы теории указательности: дис. ... д-ра филол. наук: 10.02.19 /А.В. 

Кравченко. – Иркутск, 1995. – 335 с.
19. Электронный ресурс
– Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства. – М.: Большая Рос. 

энцикл. [и др.], 1996. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
20. Сетевой ресурс
– Смольникова И.А. Рабочий конспект для внедряющих информационные технологии в 

школе / И.А. Смольникова. – Центр «Информатика», – http://www.Informica.ru /text/school/irs/html
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Уважаемые читатели и авторы!
Опубликованные материалы в журнале не отражают точку зрения редакции. 

Ответственность за достоверность фактов и сведений в публикациях, 
а также за стилистические ошибки несут авторы. 

Перепечатка материалов, опубликованных в журнале, допускается только с согласия редакции.

Издание зарегистрировано Комитетом государственного контроля в области связи, информатизации 
и средств массовой информации Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан 

(свидетельство № 16774-Ж) и Международным центром ISSN (ISSN 2312-8399).

В целях информирования мировой научной общественности сведения о журнале ежегодно 
публикуются в справочных системах по периодическим и продолжающимся изданиям, в таких, как: 

• Казахстанская база цитирования (АО «НЦГНТЭ», Казахстан).
• (НЭБ) ELIBRARY.RU – контрагент проекта по созданию 

Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). 
• «КИБЕРЛЕНИНКА» (по модели открытого доступа) (Россия).

• Google Scholar.

Двухлетний импакт-фактор РИНЦ 2018 журнала 
«Педагогическая наука и практика» - 0,007 (на 04.02.2020 г.).

Все архивы журнала с 2013г. по 2019 г. размещены 
в электронной базе данных «КИБЕРЛЕНИНКА» (по модели открытого доступа).

Перечень требований к оформлению материалов и условия представления статей 
для публикации размещены по ссылке: http://orley-kost.kz/index.php/ru/vestnik-rleu-kst 

С уважением и благодарностью за сотрудничество, 
редакция журнала "Педагогическая наука и практика".
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