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На пороге второго десятилетия XXI века педа-
гог и психолог В. С. Лазарев, занимавший в то 

время пост директора Института инновационной 
деятельности в образовании РАО, обращая внима-
ние на то, что возрастающая частота употребления 
слов «инновации», «инновационные процессы», 
«инновационная деятельность» свидетельствует 
о росте понимания необходимости качественно-
го обновления жизни российского общества, пи-
сал: «Главный компонент всякой инновационной 
системы  — люди, обладающие определенными 
качествами, необходимыми для эффективного 
создания, распространения и освоения новшеств. 
Те, кто будет составлять человеческий компонент 
национальной инновационной системы, могут 
появиться только из сферы образования. <…> 
Существующая сегодня система образования во 
всех своих компонентах не отвечает требованиям 
инновационного общества. Хотя в ней происходят 
изменения, однако их темпы и содержание на всех 
ступенях образования не отвечают объективным 
потребностям. <…> Чтобы система образования 
не отставала от времени и могла адекватно отве-
чать на его вызовы, нужна эффективно действую-
щая инновационная система. Она должна стать ор-
ганической частью национальной инновационной 
системы» [26, с. 3–4].

В настоящее время, на исходе второго десяти-
летия XXI  века, инновационные горизонты педа-
гогической теории и практики в нашей стране во 
многом определяются национальным проектом 
«Образование», инициированным Президентом 
Российской Федерации В.  В.  Путиным. Проект 
предполагает запуск и поддержку большого коли-
чества инновационных процессов, проектов и про-
грамм, которые должны обеспечить новый этап 
реформирования системы отечественного обра-
зования, значительное повышение его эффектив-
ности и качества, его радикальное инновационное 
обновление в соответствии с требованиями но-
вейших трендов развития современного постин-
дустриального информационного общества зна-
ний [10; 17, с. 423–438; 32]. 

7 мая 2018  года Президент РФ подписал Указ 
№  204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года», который был опубликован в «Рос-
сийской газете» в День Победы 9 мая [1]. Именно 
этот указ определяет сегодня главные направления 
и основное содержание инновационных процессов 
в отечественном образовании, концептуальную 
рамку и перспективу его на ближайшие шесть лет. 
В президентском указе, в частности, говорится: 

«Правительству Российской Федерации при 
разработке национального проекта в сфере обра-
зования исходить из того, что в 2024 году необхо-
димо обеспечить:

а) достижение следующих целей и целевых по-
казателей:

обеспечение глобальной конкурентоспособно-
сти российского образования, вхождение Россий-
ской Федерации в число 10 ведущих стран мира по 
качеству общего образования;

воспитание гармонично развитой и социально 
ответственной личности на основе духовно-нрав-
ственных ценностей народов Российской Феде-
рации, исторических и национально-культурных 
традиций;

б) решение следующих задач:
внедрение на уровнях основного общего и 

среднего общего образования новых методов обу-
чения и воспитания, образовательных технологий, 
обеспечивающих освоение обучающимися базо-
вых навыков и умений, повышение их мотивации 
к обучению и вовлеченности в образовательный 
процесс, а также обновление содержания и совер-
шенствование методов обучения предметной об-
ласти “Технология”;

формирование эффективной системы выявле-
ния, поддержки и развития способностей и талан-
тов у детей и молодежи, основанной на принципах 
справедливости, всеобщности и направленной на 
самоопределение и профессиональную ориента-
цию всех обучающихся;

создание условий для раннего развития детей в 
возрасте до трех лет, реализация программы пси-
холого-педагогической, методической и консуль-
тативной помощи родителям детей, получающих 
дошкольное образование в семье;

создание современной и безопасной цифровой 
образовательной среды, обеспечивающей высо-
кое качество и доступность образования всех ви-
дов и уровней;

внедрение национальной системы профессио-
нального роста педагогических работников, охва-
тывающей не менее 50 процентов учителей обще-
образовательных организаций;

модернизация профессионального образова-
ния, в том числе посредством внедрения адаптив-
ных, практико-ориентированных и гибких образо-
вательных программ;

формирование системы непрерывного обнов-
ления работающими гражданами своих профес-
сиональных знаний и приобретения ими новых 
профессиональных навыков, включая овладение 
компетенциями в области цифровой экономики 
всеми желающими;
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формирование системы профессиональных 
конкурсов в целях предоставления гражданам воз-
можностей для профессионального и карьерного 
роста;

создание условий для развития наставниче-
ства, поддержки общественных инициатив и про-
ектов, в том числе в сфере добровольчества (во-
лонтерства);

увеличение не менее чем в два раза количества 
иностранных граждан, обучающихся в образо-
вательных организациях высшего образования и 
научных организациях, а также реализация ком-
плекса мер по трудоустройству лучших из них в 
Российской Федерации».

3 сентября 1918 года президиумом Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратеги-
ческому развитию и национальным проектам был 
утвержден паспорт национального проекта «Об-
разование» [28]. Паспорт определяет, что структу-
ру национального проекта «Образование» состав-
ляют следующие десять федеральных проектов: 

1. Современная школа.
2. Успех каждого ребенка. 
3. Поддержка семей, имеющих детей. 
4. Цифровая образовательная среда. 
5. Учитель будущего. 
6. Молодые профессионалы (повышение кон-

курентоспособности профессионального образо-
вания). 

7. Новые возможности для каждого. 
8. Социальная активность. 
9. Экспорт образования. 
10. Социальные лифты для каждого. 
В паспорте также указывается, что «проект 

направлен на достижение цели, определенной 
Указом Президента Российской Федерации от 
7 мая 2018  г. №  204 в части решения задач и до-
стижения стратегических целей по направлению 
“Образование”. <…> Проект будет реализован в 
рамках государственной программы Российской 
Федерации “Развитие образования” и других го-
сударственных программ Российской Федерации, 
включая отраслевые государственные программы 
субъектов Российской Федерации. Мероприятия 
приоритетного проекта “Образование” прежде 
всего направлены на реализацию четырех ключе-
вых направлений развития системы образования: 
обновление содержания, создание необходимой 
современной инфраструктуры, подготовка кадров 
для работы в системе, их переподготовка и повы-
шение квалификации, а также создание наиболее 
эффективных механизмов управления отраслью». 

Все предполагаемые изменении в образовании 
и его ресурсном обеспечении будут осуществлять-

ся в условиях, когда, по словам авторов доклада 
«Инновации в России — неисчерпаемый источник 
роста», подготовленного в июле 2018  года Цен-
тром по развитию инноваций McKinsey Innovation 
Practice, «новые изобретения и инновации стали 
неотъемлемой частью повседневной жизни. Ско-
рость их развития и внедрения продолжает уве-
личиваться. <…> Скорость и количество происхо-
дящих существенных преобразований привели к 
тому, что неопределенность и волатильность стали 
нормой». При этом авторы доклада особо подчер-
кивают, что «роль государства важна для развития 
всех пяти ключевых факторов успеха инноваций 
в стране: спроса на инновации, инфраструктуры, 
финансирования, компетенций и культуры ин-
новаций». По их мнению, «в России государство 
прилагает существенные усилия для поддержания 
спроса на инновации» [8, с. 6, 92–93]. 

Очевидно, что педагогические, научно-ме-
тодические, управленческие, информационные, 
финансово-экономические, материально-техни-
ческие, структурно-организационные, кадровые 
инновации в сфере образования в период реализа-
ции национального проекта должны стать важней-
шими инструментами его реализации. Это обстоя-
тельство определяется рядом причин: 

Во-первых, тем, что по самой своей природе 
именно инновационные процессы направлены 
на решение проблем, связанных с обновлением 
всех без исключения аспектов образования и его 
ресурсной базы, преодолением существующих 
проблем посредством введения новшеств, кото-
рые необходимы для разрешения существующих 
противоречий между имеющимися в этой сфере 
возможностями и постоянно изменяющимися и 
возрастающими общественными потребностями, 
достижением поставленных национальным про-
ектом «Образование» целей и решением заявлен-
ных в нем задач [3; 4; 7; 15; 16; 18; 34]. 

Во-вторых, тем, что процессы реформирова-
ния и модернизации отечественного образования, 
практически непрерывно продолжающиеся в на-
шей стране с конца 1980-х годов, сформировали 
устойчивую, подчас даже чрезмерную, ориента-
цию российского общества, государства, работни-
ков просвещения на внедрение новшеств в сферу 
образования [20; 21], а также на использование в 
новых условиях и формах педагогических дости-
жений созданных ранее, хорошо зарекомендовав-
ших себя в прошлом, но в силу различных причин 
не освоенных современной теорией и практикой 
российского образования [2; 5; 6; 23; 24]. 

В-третьих, тем, что сложившаяся в нашей стра-
не во второй половине 1980-х и в 1990-е годы мощ-
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ная инновационная составляющая развития обра-
зовательного пространства российского общества 
обрела в 2000–2010-х устойчивые формы и полу-
чила законодательное подкрепление. Например, в 
статье 20-й «Экспериментальная и инновационная 
деятельность в сфере образования» Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», а также в ряде 
других нормативных документов, таких как приказ 
Министерства образования и науки РФ от 23 июля 
2013 года № 611 «Об утверждении порядка форми-
рования инновационной инфраструктуры в систе-
ме образования» [22; 25]. 

В-четвертых, тем, что весьма разнообразный 
опыт создания альтернативных образовательных 
организаций, накопленный в России за три по-
следних десятилетия, позволил выработать и ос-
мыслить механизмы создания и внедрения в соци-
альную и педагогическую практику новых целей, 
содержания, форм, методов, средств организации 
и кадрового обеспечения, осуществления и ре-
сурсной поддержки образования по сравнению с 
привычными, устоявшимися способами осущест-
вления воспитания и обучения новых поколений 
граждан Российского государства, их непрерыв-
ного образования на протяжении всей жизни [13; 
14]. 

По существу, национальный проект «Обра-
зование» является важнейшим шагом в создании 
инновационной системы в образовании, которую 
академик РАО В.  С.  Лазарев определяет «как со-
вокупность государственных и негосударствен-
ных институтов, реализующих на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях про-
граммы разработки, распространения и освоения 
новшеств в целях повышения качества и эффек-
тивности образовательной деятельности». При 
этом В. С. Лазарев обращает внимание на то, что 
«основные факторы, в наибольшей мере обуслов-
ливающие недостаточную готовность образова-
тельных учреждений к восприятию новшеств, 
это: слабая информированность руководителей и 
педагогов о современных требованиях и тенден-
циях развития образования; неадекватная оценка 
своей образовательной деятельности и не заинте-
ресованность в ее изменении; слабая информиро-
ванность о существующих разработках, исполь-
зование которых могло бы улучшить результаты 
образования; не владение современными метода-
ми анализа образовательной деятельности и неэ-
ффективная организация аналитической работы» 
[26, с. 4, 9].

Вопрос о том, какой должна быть инновацион-
ная составляющая реализации национального про-

екта «Образование» сегодня приобретает особую 
актуальность. В этом контексте прежде всего не-
обходимо уточнить, в чем в начале III тысячелетия 
заключается смысл инновационной политики об-
разовательной организации, то есть той политики, 
без которой в принципе невозможно обновление 
отечественного образования в соответствии с тре-
бованиями и установками рассматриваемого на-
ционального проекта. 

В современной литературе отмечается, что 
инновационная политика образовательной орга-
низации, во-первых, рассматривается «как ин-
струментарий управления, а именно как совокуп-
ность целей, задач, средств, способов, методов, 
приоритетов, направлений, ориентиров развития 
организации, способ достижения цели, общее 
руководство сотрудниками организации и т.  д.». 
Во-вторых, инновационная политика образова-
тельной организации «рассматривается через 
поведение персонала в организации», что пред-
полагает пристальное внимание к различным 
аспектам «отношений, которые складываются 
между сотрудниками организации при выборе 
и реализации направлений развития, принятии 
управленческих решений», основанное на пони-
мании того, что «от поведения и настроения каж-
дого сотрудника зависит его способность и го-
товность к творчеству  — важной составляющей 
инновационного потенциала». При этом особое 
внимание обращается на то обстоятельство, что 
«в любой организации следует различать внеш-
нюю и внутреннюю инновационную политику. 
Внешняя инновационная политика  — общая ли-
ния поведения организации на рынке, определя-
ющая приоритетные инновационные проекты и 
ведущая к повышению уровня ее развития. Вну-
тренняя политика  — регулирование поведения 
персонала, нацеленного на инновационный тип 
развития организации. Сущность поведения пер-
сонала определяют отношения, которые склады-
ваются между сотрудниками в инновационной 
сфере деятельности <…>. В целом она является 
руководством по выбору приоритетных направ-
лений инновационных планов и проектов, фор-
мированию необходимых отношений между со-
трудниками в организации» [9, с. 16, 21]. 

При планировании и реализации инноваци-
онной политики образовательной организации, 
особенно ее внутренней составляющей, исключи-
тельно важно «разделять понятия “креативность” 
и “инновации”, используя термин “креативность” 
только по отношению к процессам генерации 
новых идей. “Инновации” же касаются процес-
сов реализации жизнеспособных идей, которые 
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возникли в результате поддерживающего влия-
ния корпоративной культуры и организационных 
структур» [29, с. 14]. Авторитетные американские 
представители теории и практики инновационно-
го менеджмента Ч. Пратер и Л. Гандри, занимаю-
щиеся разработкой способов повышения иннова-
ционной эффективности различных американских 
компаний, определяют креативность (которая яв-
ляется важнейшей предпосылкой успешной инно-
вационной деятельности, направленной на реали-
зацию национального проекта «Образование»), 
«адресуясь к целому рядку факторов: персональ-
ные характеристики (личная независимость, спо-
собность принимать на себя риски, интуиция), 
концептуальные навыки (способность структу-
рировать и интерпретировать информацию не-
стандартными способами), поведение (действия, 
результатом которых становятся изобретения, ин-
новации и неожиданные последствия) и процессы 
(комбинации индивидуальных талантов, навыков 
и действия внутри организационной культуры, 
поддерживающей инновации)» [Там же]. 

Обращая внимание на то, что «большинство 
компаний легче справляются с задачей “быть кре-
ативными” (генерировать идеи), нежели с задачей 
“быть инновационными” (успешно реализовывать 
на практике эти идеи)» [Там же, с. 18], Ч. Пратер 
и Л. Гандри концептуально обосновали и апроби-
ровали на практике получившую известность и 
признание модель «Три арены компании-иннова-
тора». Они пишут, что «одна из наиболее важных 
“арен”  — Бизнес-процессы: именно здесь иннова-
ции достигают своей реализации и приносят ком-
пании прибыль. К этой “арене” относятся методы 
и процессы, с помощью которых компании нахо-
дят новые неожиданные решения для важных биз-
нес-проблем. <…> Вторая “арена” предлагаемой 
модели  — Обучение. Здесь происходит обучение 
персонала базовым концепциям и техникам креа-
тивного мышления, которые не ограничиваются 
техникой проведения брейнстормингов (мозго-
вых штурмов), а охватывают широкий спектр ин-
струментов для организации креативных сессий. 
Задача организации применительно к “арене” Об-
учение  — дать в руки полезные инструменты для 
генерирования новых идей. <…> Третья “арена” — 
Организационная культура. Рабочая атмосфера в 
компании (внутренние ощущения сотрудников от 
работы в данной компании) — одна из важнейших 
составляющих компании-инноватора» [Там же, 
с. 14–16]. 

 Модель «Три арены компании-инноватора» 
в полном объеме может быть приложена и к орга-
низациям как осуществляющим образовательную 

деятельность, так и обеспечивающим ресурсную 
поддержку этой деятельности. Ее использование 
может стать одним из важных факторов, влияю-
щих на развитие инновационной составляющей в 
деле реализации национального проекта «Образо-
вание». 

В качестве примера образовательной органи-
зации, способной последовательно и эффектив-
но реализовывать инновационную политику (в 
органическом единстве ее внешних и внутренних 
составляющих), направленную на достижение це-
лей и решение задач, которые поставлены нацио-
нальным проектом «Образования», может быть 
рассмотрена школа как обучающаяся организация. 
Такая модель школы всё более актуализируется в 
условиях становления в развитых странах совре-
менного мира общества знаний [30, с. 4–7]. 

Под обучающейся организацией понимается 
«организация, которая постоянно и непрерывно 
генерирует, приобретает и распространяет зна-
ния, изменяет и совершенствует свое поведение 
на основе изучения собственного опыта, создает 
новые продукты и услуги, постоянно используя 
идеи сотрудников и анализируя знания клиентов и 
партнеров. Как видно из определения, в основе обу-
чающейся организации лежит непрерывное управ-
ление своим интеллектуальным капиталом» [27]. 

Суть концепции «обучающейся организации со-
стоит в том, что, обучаясь, организация получает 
способности к тому, чего не могла делать до того, то 
есть изменяется и при этом меняет мир вокруг себя. 
При этом подразумевается не просто обучение от-
дельных сотрудников, но групповое обучение, при-
обретение группового знания. В обучающейся орга-
низации рост знаний и совершенствование навыков 
происходит не только на индивидуальном, но и на 
коллективном уровне. Для нее характерно и необ-
ходимо также совершенствование способностей к 
обучению как таковых.  Обучение персонала  в ней 
происходит не только в более или менее традици-
онных формах, но и в процессе самой трудовой де-
ятельности, которая включает взаимопомощь, об-
мен опытом и знаниями» [Там же]. 

Главное, что «отличает обучающуюся органи-
зацию, — это поиск новых возможностей и созда-
ние условий для реализации потенциала развития 
собственных работников, нацеленные на адаптив-
ность к непрерывному обновлению, к постоян-
ному повышению уровня качественных характе-
ристик человеческих ресурсов как конкурентных 
преимуществ организации» [11].

Оригинальную концепцию обучающейся орга-
низации в конце ХХ века разработал американский 
специалист в области менеджмента и подготовки 
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управленческих кадров Питер Сенге, изложив ее 
в книге «Пятая дисциплина: искусство и практика 
самообучающейся организации» (1990). Понимая 
под «дисциплиной» совокупность подлежащих 
усвоению теорий и методов, применение которых 
позволяет успешно решать различные проблемы, 
изменять себя, людей и окружающую их действи-
тельность, П.  Сенге выделяет пять базовых эле-
ментов, освоение которых, по его мнению, делает 
возможным преобразование любой организации в 
обучающуюся: системное мышление; личное ма-
стерство; интеллектуальная модель; совместное 
видение; групповое обучение. 

При этом он обращает внимание на то, что 
«невозможно овладеть какой-то дисциплиной 
сразу», и выделяет три последовательных этапа 
в освоении всех обучающих дисциплин. Первый 
этап  — это новые когнитивные, лингвистические 
возможности: «Люди видят новые возможности 
и говорят на “новом языке”. Это позволяет им 
более ясно осознавать собственные убеждения, 
действия и их последствия, а также убеждения, 
действия и последствия других людей. Обычно им 
бывает трудно переводить эти новые когнитивные 
и лингвистические компетенции в радикально но-
вый образ действий. Они могут начать вести себя 
иначе, но их базовые правила, убеждения и ценно-
сти останутся прежними». Второй этап  — новые 
правила поведения: «Прежние убеждения ослабе-
вают в ответ на когнитивный практический опыт, 
полученный на первом этапе. Люди начинают экс-
периментировать с правилами поведения, осно-
ванными на новых убеждениях, чтобы проверить, 
от чего они отказались. Возможно, для изменения 
поведения им потребуется опереться на новую 
языковую систему, и им бывает сложно оценить 
или связать друг с другом новые правила в момент 
стресса». И, наконец, третий этап  — новые цен-
ности и правила поведения: «Люди могут связать 
правила, отражающие новые ценности и действу-
ющие убеждения; могут пользоваться этими пра-
вилами в моменты стресса или неопределенности, 
что помогает продолжать их собственное обучение 
или обучение других. На этом этапе люди адапти-
ровали правила в собственную модель поведения 
и продолжают собственную индивидуальность» 
[31, с. 449–450]. 

Подход П.  Сенге вызвал огромный интерес 
в мире и получил широкое распространение во 
многих странах. С середины 1990-х  годов этот 
подход активно внедряется в различных областях 
общественной жизни, в том числе и в сфере обра-
зования. Системно возможности и перспективы 
школ как обучающихся организаций рассмотре-

ны в  2000  году коллективом авторов (П.  Сенге, 
Н.  Кэмброн-Маккейб, Дж.  Даттон и др.) в книге 
«Школы, которые учатся: книга ресурсов пятой 
дисциплины», переведенной на русский язык в 
2010-м. Задаваясь вопросом «Что значит учить-
ся для организации?», авторы книги отвечают 
на него следующим образом: «На практике это 
означает развитие ясного и честного понимания 
текущей реальности, которое доступно всей орга-
низации, используется для производства нового, 
равно доступного знания и помогает людям пред-
принимать эффективные действия по направле-
нию к их желательному будущему» [33, с. 331]. По 
их мнению, по преимуществу у педагогов, психо-
логов, администраторов образования подлинная 
учеба происходит в контексте всех обстоятельств 
человеческой жизни, и долговременное влияние 
любой новой учебы зависит от ее взаимоотноше-
ний с окружающим людей миром. Способность 
человека учиться в любых формальных условиях 
вроде школы в большой мере зависит от возмож-
ности применять новые идеи и новое понимание 
к значимым для нас проблемам. Любые взаимоот-
ношения в жизни человека несут в себе измерение 
потенциального научения, поэтому всё, что он де-
лает, может делаться в духе учения [Там же, с. 44].

Жизнь вокруг школ сегодня всё более и более 
стремительно меняется, в частности, постоянно 
меняются нормативные требования, предъявля-
емые к образовательному процессу в школе, его 
стандартам, программам, целям, содержанию, 
методам, формам, результатам, организации, 
учебно-методическому обеспечению и сопрово-
ждению. Также постоянно обогащается и пересма-
тривается научное знание, в том числе психоло-
го-педагогическое и управленческое, непрерывно 
трансформируется уклад жизни людей, радикаль-
но изменяется спектр и характер как профессио-
нальной деятельности, так и производственных 
и социальных технологий. Это имеет в качестве 
неизбежного последствия возникновение есте-
ственной потребности в том, чтобы учитывались 
все касающиеся школ изменения, а сами школы 
быстро и адекватно реагировали на них. То есть 
школы должны превратиться в обучающиеся орга-
низации, способные динамично меняться, решать 
возникающие проблемы, использовать и обога-
щать доступные им ресурсы, постоянно корректи-
ровать допущенные ошибки, опираться на свой и 
чужой опыт, быть открытыми непрерывно расту-
щему знанию и умеющими это знание не только 
использовать, но и производить. Школа, чтобы 
стать обучающейся организацией, должна, во-пер-
вых, суметь приподняться над трясиной своих 
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повседневных затруднений, которые изматывают 
коллектив, часто кажутся непреодолимыми, меша-
ют увидеть позитивную перспективу. Сделав этот 
первый шаг, школа сможет, во-вторых, осознать и 
принять идею превращения в организацию, кото-
рая не только учит детей и подростков, но и учится 
сама, причем учится непрерывно и интенсивно, 
понять ее значение и смысл, пользу и потенци-
ал, реалистичность и реализуемость. В-третьих, 
школа должна выработать некую общую логику 
перехода в режим функционирования обучающей-
ся организации, который одновременно оказыва-
ется режимом ее развития, инновационного по 
своей сути самопреобразования. Для этого нужна 
теоретическая, концептуальная основа, которой 
и могут послужить идеи П. Сенге о пятой дисци-
плине, требующие сосредоточить усилия, как об 
этом говорилось выше, на развитии личного ма-
стерства, совместного видения, мысленных моде-
лей, на обучении работе в команде, на системном 
мышлении, причем не только у субъектов вну-
тришкольной жизни, но и у субъектов жизни окру-
жающего школу сообщества. И, наконец, школа 

должна выработать общую стратегию перехода в 
состояние, стержнем которого будет ее непрерыв-
ное обучение, разработать соответствующую про-
грамму развития и план конкретных действий [19, 
с. 248–249]. 

Школа, являющаяся обучающейся организа-
цией, начинает постоянно воспроизводить инно-
вации, истоки которых могут находиться как вне 
школы, так и внутри ее самой, органично дополняя 
друг друга (единство внешней и внутренней инно-
вационной политики организации). При этом, в 
идеале, постоянно актуализируется, развивается 
и используется в максимально возможном объе-
ме творческий потенциал каждого субъекта вну-
тренней и внешней школьной жизни. По сути, 
инновация превращается в традицию, становится 
неотъемлемым атрибутом бытия непрерывно из-
меняющегося, реконструирующегося школьного 
организма. Школа, став таким образом обучаю-
щейся организацией, превращается в важнейшую 
инновационную составляющую реализации наци-
онального проекта «Образование».
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Генезис и теоретико-методолоГические основы педаГоГики  
профессиональноГо образования

УДК 378

Е. Н. Астафьева

Понимание соотношения традиций и инноваций в образовании  
в отечественной науке XXI века

Аннотация

Представлен анализ публикаций, в которых, с одной стороны, прослеживается противопостав-
ление педагогических традиций и педагогических инноваций, а с другой — их естественная ди-
алектическая взаимосвязь. Традиции, по мнению современных авторов, несут в себе то, что уже 
было в теории и практике образования ранее, по сути, оказываясь механизмом  передачи опыта 
от поколения к поколению, то есть тем механизмом, который обеспечивает педагогическую пре-
емственность. Инновации, наоборот, обеспечивают обновление того, что уже было, что уже есть 
в педагогической действительности. Они являют собой процесс внедрения новшеств в теорию и 
практику образования. При этом, однако, традиция всегда несет в себе некую изменчивость, воз-
можность изменения, а инновация всегда опирается на уже имеющийся, накопленный опыт, как 
бы продолжая его, в том числе и в форме его отрицания, преодоления. 

Ключевые слова: педагогическая традиция, педагогическая инновация, соотношение традиций и инноваций в обра-
зовании.

E. N. Astafieva

Understanding the balance of tradition and innovation in Russian 
science of the XXI century

Abstract

The article presents the analysis of publications which demonstrate on the one hand the contradiction 
between educational traditions and educational innovations and on the other hand - their natural dialectic 
interrelation. Modern authors believe that traditions, delivering what has already been in existence in ed-
ucation theory and practice, turn out to be a mechanism of experience transfer from generation to gen-
eration, i.e. the mechanism that provides pedagogical continuity. Innovations, on the contrary, provide 
the renewal of what exists in pedagogy at a given time.  They present the process of introducing novelties 
into education theory and practice. However, tradition always implies certain variability and innovation is 
always based on experience. It may go on with it even through denying and getting over.

Keywords: educational tradition; educational innovation; balance of tradition and innovations in education.
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Важнейшая задача профессиональной подго-
товки педагогов  — формирование у них не 

только адекватного понимания характера и осо-
бенностей традиций и инноваций в теории и прак-
тике образования, но и правильного восприятия 
соотношения этих сложных феноменов педагоги-
ческой реальности.  

Традиции и новации являются атрибутами су-
ществования человеческого общества, созданной 
людьми культуры, сферы педагогической деятель-
ности во все исторические периоды, хотя в различ-
ные эпохи их место, роль и соотношение в теории 
и практике образования зримо различаются [4; 
12; 13; 20; 21; 22; 26; 31; 32; 37]. В последнее время 
этой проблеме уделяется значительное внимание в 
исследованиях, посвященных историко-педагоги-
ческому контексту инноваций в образовании [2; 3; 
5; 6; 7; 9; 10; 16; 17; 18; 19; 23; 24; 25]. Рассмотрим, 
как проблема соотношения педагогических тради-
ций и инноваций трактовалась отечественными 
исследователями в 2000—2010-е годы в контексте 
интенсивных модернизационных процессов, ох-
вативших российское образование в этот период 
времени, а также с учетом нарастающего стремле-
ния осмыслить самобытность характера и особен-
ности педагогической культуры России, постичь 
ее базовые ценности и смыслы, соотнести их с 
днем сегодняшним. 

Выступая 20 мая 2004 года на пленарном заеда-
нии IV Международных Лихачевских чтений, кото-
рые проходили в Санкт-Петербурге, академик РАО 
И. С. Кон обратил внимание на резкое обострение 
проблемы понимания традиций и инноваций в 
условиях всё более ускоряющегося развития че-
ловечества в начале III тысячелетия. «XXI век, — 
сказал он, — время колоссального социального и 
культурного обновления. На наших глазах меняет-
ся буквально все — техника, быт, искусство, наука. 
В России, развитие которой искусственно задер-
живалось советской властью, изменения особенно 
заметны. Эти инновации многомерны, многогран-
ны и часто болезненны. Напуганные ими люди хо-
тели бы остановить ход истории и даже вернуться 
назад. Нам то и дело в разных формах навязывают 
мысль, что хорошо и правильно только старое, 
традиционное (оно же — национальное), а все то, 
что этому не соответствует, будь то религия, худо-
жественный стиль или мода, опасно, чужеродно 
и нежелательно. Но традиции, как и инновации, 
бывают разными. Фетишизация исторического 
прошлого неизбежно оборачивается непонимани-
ем настоящего и будущего. <…> Межпоколенная 
трансмиссия культуры неотделима от ее переос-
мысления и обновления» [14].

Обозначенная И.  С.  Коном проблема особен-
но значима в контексте издавна существующей 
тенденции противопоставления традиций и инно-
ваций, ориентированной на то, чтобы рассматри-
вать традиции как прошлое в настоящем, а инно-
вации трактовать как настоящее, устремленное в 
будущее. Так, применительно к педагогической 
проблематике, Б. М. Магомедова утверждает, что 
традиции и инновации – два полюса современного 
образования, что «термин “инновация” (нововве-
дение) можно трактовать как антоним прилага-
тельного “традиционный”» [28]. 

По мнению А. Б. Кошкиной, «понятия “тради-
ция” и “новация” привлекательны для современ-
ной гуманитарной науки и не случайно они фигу-
рируют в титулах конференций, научных трудов, 
исследовательских программ. При этом под тради-
цией также нередко подразумевается нечто усто-
явшееся и даже “отсталое”, а под новацией — новое 
и “передовое”. В действительности <…> традиции 
органично уживаются с <…> новациями и даже 
выступают их опорой. Традиции могут выступать 
не тормозом, а основой, фильтром, трамплином 
новаций. Более того, без них новации, особенно 
внешние, способны подавить или подчинить куль-
туру. Ценностные и технологические качества тра-
диций, переходя в инновации, сохраняют важную 
для культуры преемственность. <…> Традиции – 
это ось инноваций. В любом случае все будет кру-
титься около них. Именно желание в инновациях 
сохранять традиционную основу позволит сохра-
нить самобытность современных культурных пре-
образований» [15]. 

В настоящее время всё больше и больше зна-
чения придается осмыслению традиций и иннова-
ций в их диалектическом единстве с точки зрения 
принципа дополнительности [11; 33; 34]. По мне-
нию М.  А.  Зайко (Сухановой), «традиция  — это 
культурное ядро цивилизации, на котором покоит-
ся ее индивидуальность, но инновации необходи-
мы для развития самой цивилизации. Культурные 
инновации задают необходимую динамику всех 
сфер деятельности человека внутри цивилиза-
ции» [8, с. 446]. 

Такое понимание соотношения культурных 
традиций и инноваций в полной мере применимо 
и к проблеме соотношения педагогических тра-
диций и педагогических инноваций в теории и 
практике образования. «С каждым наступающим 
десятилетием XXI века проблема соотношения 
традиций и инноваций в образовании становится 
все более актуальной»,  — пишет М.  И.  Алексее-
ва [1]. Согласно ее точке зрения, «традиции пред-
ставляют собой выработанные историей педагоги-
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ческой науки и практики фундаментальные идеи, 
ценности, принципы, представления, верования, 
подходы, методики, методы и средства образова-
тельной деятельности педагогов и обучающихся, 
которые приобрели статус педагогического насле-
дия. Инновации — это нововведения, призванные 
обеспечить обновление системы, качественный 
рост результатов процесса образования. Традиции 
задают направления общего развития и являются 
критерием отбора инноваций с точки зрения их 
новизны, результативности, возможности массо-
вого творческого использования. Пройдя провер-
ку временем, инновации могут превращаться в 
традиции. <…> Поскольку традиционное и инно-
вационное в современном образовании тесно вза-
имосвязаны, необходимо сохранять и культивиро-
вать лучшие традиции российского образования 
(до недавнего времени признаваемого мировым 
сообществом одним из лучших), использовать пе-
редовой отечественный и зарубежный опыт, обо-
гащать образовательный процесс инновациями в 
соответствии с целями и задачами образования и 
требованиями нынешнего века» [Там же]. 

М. И. Алексеева делает вывод, согласно кото-
рому «в современном мире, где знание приобре-
тает статус экономической категории, очень лег-
ко потерять главный результат образовательного 
процесса  — целостную, теоретически грамотную 
и нравственно зрелую личность. Сохранению этих 
ориентиров способствует такая организация <…> 
образовательного процесса, в которой есть место 
и традициям, и инновациям. Возможности их ор-
ганического единства, взаимодополняемости и 
взаимообогащения подтверждены историей пе-
дагогической науки и практики. Задачи первых 
и последующих десятилетий XXI  века  — найти 
оптимальный уровень соотношения традиций и 
инноваций, чтобы в погоне за конкурентоспо-
собностью выпускников в обществе “глобальной 
информатизации” не потерять обучающегося как 
всесторонне развитую личность, готовую к само-
развитию, самосовершенствованию и самореали-
зации, способную к принятию ответственных ре-
шений, построению и поддержанию гармоничных 
отношений с другими» [Там же]. 

Академик РАО В. В. Краевский в статье,  впер-
вые опубликованной в 2000 году в №  1 журнала 
«Магистр», обращается к проблеме соотношения 
инноваций и традиций в теории и практике обра-
зования и пишет, что «необходимость и неизбеж-
ность взаимосвязи инноваций и традиций в разви-
тии педагогической науки и практики вроде бы ни 
у кого не вызывают сомнений. Но эта связь редко 
бывает ровной, сбалансированной. На самом деле 

в каждый конкретный отрезок времени можно на-
блюдать крен то в одну, то в другую сторону. Это, 
по-видимому, закономерно» [27]. 

В.  В.  Краевский утверждал, что «смещение 
акцентов в сторону новой или уже сложившейся, 
доказавшей свою эффективность, педагогической 
реальности не служит препятствием движению 
вперед, а скорее является одной из его инвариант-
ных характеристик. С другой стороны, беспоря-
дочный, сметающий все на своем пути прорыв в 
новое, связанный с игнорированием, а при случае 
и разрушением всего “старого”, не учитывающий 
уроков прошлого, приводит, в конечном счете, 
к тому же, что и отказ от реформ в пользу тради-
ционно привычного и притом не самого лучшего. 
Результатом и в том, и в другом случае будет отсут-
ствие результата, по крайней мере, положитель-
ного. Можно сформулировать эту мысль иначе: 
крайности до добра не доводят. Инновации и тра-
диции  — это два полюса мира образования. Они 
должны служить ориентиром в развитии педагоги-
ческой науки и практики. Однако, если поляриза-
ция мнений, взглядов и концепций “зашкаливает”, 
становится запредельной, приходится говорить 
уже о педагогическом экстремизме. Известно, что 
крайности сходятся. Оба полюса педагогическо-
го экстремизма, в конце концов, совмещаются, и 
внятных результатов уже нельзя получить. Особен-
но это относится к науке. Одной из характеристик 
научного знания является его кумулятивность, то 
есть опора на ранее полученные научные результа-
ты, которые ученый не имеет права игнорировать 
при любой смене позиций и появлении новых кон-
цепций. Таблица умножения остается при любых 
реформах, а зеркало нет необходимости менять 
каждый раз, когда в нем отражаются новые лица» 
[Там же]. 

По мнению Т. В. Ховиной, «реформа системы 
российского образования привела к  активному 
обсуждению вопросов о  соотношении инноваций 
и традиций в образовании. С одной стороны, необ-
ходима взаимосвязь инноваций и традиций в разви-
тии педагогики, но на практике их сбалансирован-
ность нарушается или в одну, или в другую сторону. 
Инновации и  традиции должны рассматриваться 
как два полюса мира образования». Т.  В.  Ховина 
обращает внимание на то, что «у любого народа 
традиции в педагогике всегда были основой для по-
строения национальной образовательной системы, 
потому что только они — традиции – вышли из жиз-
ни и проверены жизнью.  Инновационный процесс 
же направлен на изменение компонентов деятель-
ности человека. Но и здесь идеи берутся из богато-
го традициями прошлого» [36]. 

Астафьева Е. Н. 
Понимание соотношения традиций и инноваций в образовании в отечественной науке XXI века
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Согласно точке зрения Т. В. Ховиной, «по 
своей сущности традиции и  инновации сосуще-
ствуют в неразрывном единстве, под которым сле-
дует понимать их гармоничное взаимодействие. 
В  XVIII  веке немецкий философ Вольф впервые 
указал на неразрывное единство этих уникальных 
социокультурных феноменов. Он доказал, что, 
если бы не существовало традиций, всякая инно-
вация в  науке имела своим следствием не разви-
тие науки, а  появление новой научной дисципли-
ны. Таким образом инновация и  традиция  – это 
две стороны одного и  того же явления, а  имен-
но – процесса социокультурного развития. Смысл 
того, что новации в отечественной педагогике, та-
кие как заимствование западноевропейских образ-
цов моделей учебно-образовательных процессов, 
неизменно сопровождались утверждением в  них 
национальных российских традиций обучения 
и  воспитания. <…> Существенной характеристи-
кой инновационных процессов являются идеи, вы-
веденные из богатого традициями прошлого. На-
родная мудрость утверждает: “Каждый шаг вперёд 
становится возможным только потому, что сделан 
предыдущий”. Утративший традиции народ посте-
пенно скатывается вниз. Традиция это не только 
знания и опыт, которые охраняют, берегут и пере-
дают. Традиция имеет право на жизнь только в том 
случае, когда она имеет творческий характер, от-
вечающий требованиям современности. Отсю-
да следует, что и  традиции, и  инновации следует 
рассматривать как социокультурный феномен 
отечественной педагогики, благодаря которому 
обеспечивается устойчивый и  динамичный путь 
развития, сохраняющий баланс традиций и инно-
ваций в образовании» [36]. 

Отмечая, что «в нашей стране активно обсуж-
даются вопросы о соотношении инноваций и тра-
диций в образовании», Г. О. Мациевский указыва-
ет на то, что, «с одной стороны, необходимость и 
неизбежность взаимосвязи инноваций и традиций 
в развитии педагогики ни у кого не вызывает со-
мнения, с другой стороны, на практике сбаланси-
рованность этих социокультурных феноменов на-
рушается или в одну, или в другую сторону» [29]. 

Традиции (от лат. traditio — передача), по мнению 
Г. О. Мациевского, «представляют из себя элементы 
социокультурного наследия, передающиеся от поко-
ления к поколению и сохраняющиеся в обществе в 
течение длительного времени, которые выступают 
в роли регулятора внутрицивилизационных процес-
сов. Традиции, формирующие образ цивилизации, 
наиболее ярко проявляются в культуре. Под тра-
дицией можно понимать веками и тысячелетиями 
выверенный и доказавший свою жизнеспособность 

согласованный образ сосуществования всего со 
всем, сложившийся оптимальный для данной гео-
графической, природно-климатической, культурно- 
исторической среды информационно-логический 
и чувственно-интуитивный способ адаптации, про-
являемый в образе жизни или стиле жизни. Таким 
образом, возникшие в глубокой древности традиции 
играют определяющую роль в воспитании и образо-
вании новых поколений» [Там же]. 

Г. О. Мациевский убежден, что «традиции в 
педагогике любого народа всегда были основой 
для построения национальной образовательной 
системы, так как только народные традиции, вы-
шедшие из жизни и проверенные жизнью, могут 
быть аксиоматичны. Педагогическую традицию в 
России рассматривают сегодня как наиболее 
устойчивый педагогический феномен, основной 
характеристикой которого является национальная 
специфика. Понятие педагогической традиции в 
России не только имеет тесную связь с ментально-
стью. Традиционные ценности российского наци-
онального образования постоянно актуализируют 
множественные формы мирового педагогическо-
го сознания» [Там же]. 

Говоря об инновациях, Г. О. Мациевский обра-
щает внимание на то, что «под инновацией в целом 
понимается процесс создания, освоения, исполь-
зования и распространения новшеств в образова-
нии. В работах Э. Д. Днепрова, В. И. Загвязинского, 
М. М. Поташника, В. С. Лазарева, А. М. Саранова, 
В.  А.  Сластенина и др. инновационный процесс 
рассматривается через инновационную деятель-
ность человека, направленную на изменение ком-
понентов репродуктивных видов его деятельности. 
Существенной характеристикой инновационных 
процессов являются идеи, выведенные из богатого 
традициями прошлого». Г.  О.  Мациевский делает 
вывод, согласно которому «традиции и иннова-
ции можно и необходимо рассматривать как особо 
значимый культурный и историко-педагогический 
феномен, так как именно благодаря их взаимодей-
ствию не только образование, но и все институты 
общественной жизни в эпоху социальных потрясе-
ний и реформ остаются способными к устойчивому 
саморазвитию. <…> Для страны, которая ориенти-
руется на динамичный и устойчивый путь развития, 
жизненно важно создать и сохранить баланс тради-
ции и инновации в образовании» [Там же]. 

Обращаясь к вопросу о взаимодействии тра-
диций и инноваций в педагогике, А.  А.  Муратов 
пишет, что «педагогические традиции учитыва-
ют накопленный опыт предыдущих поколений 
педагогов и одновременно являются основой для 
разработки инновационных подходов к решению 



19

педагогических проблем в современных условиях. 
<…> Педагогические инновации, происходящие 
на основе их ценностного соответствия традици-
ям, формируют область инновационного дополне-
ния педагогических традиций. В педагогических 
традициях выражено стремление народа к сохра-
нению накопленного опыта» [30, с. 890]. 

Говоря о том, что «в качестве традиций высту-
пают определённые общественные установления, 
нормы поведения, ценности, идеи, обычаи, обряды 
и т. д.», А. А. Муратов подчеркивает, что «сфера об-
разования является областью сохранения культур-
ных традиций. Одновременно она вырабатывает 
собственные педагогические традиции, присущие 
только ей как социальному институту. Их содержа-
ние детерминировано ценностными ориентирами 
общества и ценностями педагогической деятельно-
сти. Исследование педагогического наследия, пред-
ставленного в педагогических традициях, позволяет 
проследить активность и динамизм возникновения, 
закрепления и воспроизводства духовно-ценност-
ного потенциала педагогической деятельности. 
Именно педагогическую традицию в России рас-
сматривают сегодня как наиболее устойчивый пе-
дагогический феномен. <…> Регулятивная функция 
педагогических традиций представлена в создании 
и закреплении норм педагогической деятельно-
сти. Их источниками служат педагогические идеи, 
взгляды, подходы, закрепляющиеся в нормативных 
источниках, педагогической литературе, моделях 
педагогической деятельности и т. п. В соответствии 
с нормами педагогической деятельности осущест-
вляется её организация, выработка образцов дан-
ной деятельности в отношении к конкретной педа-
гогической цели, задаче, образовательному уровню 
и другим её параметрам» [Там же]. 

Переходя к рассмотрению инноваций, 
А.  А.  Муратов отмечает, что «под инновацией в 
целом понимается процесс создания, освоения, 
использования и распространения новшеств в 
образовании. Появление инноваций указывает на 
значимость новых элементов культуры социума 
для организации в нём культурного воспроизвод-
ства. Одновременно инновации характеризуют ме-
ханизм традиции, показывая, что традиции могут 
изменяться (трансформироваться). Следователь-
но, можно сказать, что существенной характери-
стикой инновационных процессов являются идеи, 
выведенные из богатого традициями прошлого. 
Это обусловливается тем, что человеческая дея-
тельность развивается и находится в состоянии 
непрерывного возобновления. Но между тем про-
грессивные традиции в концентрированном виде 
удерживаются и сохраняются, но только в новом 

контексте. Поэтому традиции и инновации сосу-
ществуют в неразрывном единстве, под которым 
следует понимать их гармоничное взаимодействие 
и взаимодополнение. В эволюционном развитии 
традиций и новаций отсутствует прямой и явный 
приоритет одного над другим. Следовательно, дан-
ные понятия можно рассматривать как особо зна-
чимый историко-педагогический феномен, так как 
именно благодаря их взаимодействию не только 
образование, но и все институты общественной 
жизни в эпоху современных российских социаль-
ных потрясений и реформ остаются способными к 
устойчивому саморазвитию» [Там же]. 

На необходимости гармонизации традиций и 
инноваций акцентирует внимание И. В. Ульянова. 
По ее словам, «обусловленность любой системы 
образования историческими, политическими, эко-
номическими, социокультурными условиями всег-
да, с одной стороны, предполагает периодические 
процессы собственного обновления, с другой сто-
роны, опирается на взаимосвязь и взаимообуслов-
ленность различных этапов развития общества, 
что предполагает опору на уже имеющиеся обра-
зовательные традиции. Мировая педагогическая 
практика (включая отечественную) показала, что 
несоблюдение правила “золотой середины” в про-
цессе модернизации образовательной системы, 
когда удерживается баланс между новым и ста-
рым, революционные преобразования, тотальное 
реформирование не только не приносят желаемых 
результатов, но и опасны ростом псевдонаучных 
новаций. Однако столь же вредны для общества и 
своего рода “застревания”, когда технический про-
гресс и социокультурные изменения не находят 
полноценного отклика в процессе воспитания и 
обучения подрастающего поколения. В этом слу-
чае усиливаются стагнационные риски, консерва-
тивные тенденции» [35, с. 63].

Процитированные выше тексты М. И. Алексе-
евой, М.  А.  Зайко (Сухановой), И.  С.  Кона, 
А. Б. Кошкиной, В. В. Краевского, Б. М. Магомедо-
вой, Г. О. Мациевского, А. А. Муратова, И. В. Улья-
новой, Т.  В.  Ховиной были созданы авторами в  
2000—2010-е годы. В этих текстах явственно просле-
живается, с одной стороны, противопоставление пе-
дагогических традиций и педагогических иннова-
ций, а с другой  — их естественная диалектическая 
взаимосвязь. Именно признанием взаимосвязи, вза-
имозависимости, взаимной необходимости педаго-
гических традиций и педагогических инноваций 
пронизано большинство работ, опубликованных в 
первые два десятилетия XXI века, в которых рассма-
тривается соотношение этих феноменов примени-
тельно к теории и практике образования.

Астафьева Е. Н. 
Понимание соотношения традиций и инноваций в образовании в отечественной науке XXI века



Инновационные проекты и программы в образовании ¹ 5, 201920

1.  Алексеева, М. И. Традиции и инновации в совре-
менном вузовском образовании [Электронный ре-
сурс]  / М. И. Алексеева // Гуманитарные научные 
исследования.  — 2017.  — № 4.  — Режим доступа: 
http://human.snauka.ru/2017/04/23493 (дата обра-
щения: 26.05.2019).

2.  Астафьева, Е. Н. Изучение педагогических ин-
новаций в историко-педагогическом контексте / 
Е. Н. Астафьева // Инновационные проекты и про-
граммы в образовании. — 2016.  — № 1. — С. 62–66. 

3.  Астафьева, Е. Н. Инновации в теории и практи-
ке образования: взгляд историков педагогики / 
Е. Н. Астафьева // Инновационные проекты и про-
граммы в образовании. — 2016. — № 3. — С. 49–51.

4.  Астафьева, Е. Н. Историко-педагогический кон-
текст теории и практики современного образова-
ния / Е. Н. Астафьева // Academia. Педагогический 
журнал Подмосковья. — 2016. — № 4. — С. 56–58.

5.  Астафьева, Е. Н. Педагогические инновации на 
основе обращения к прошлому: ретроинновация, 
ретровведение или традиционная инновация? / 
Е.  Н.  Астафьева // Историко-педагогический жур-
нал. — 2019. — № 1. — С. 178–191.

6.  Астафьева, Е. Н. Ретроинновации в теории и прак-
тике образования  / Е.  Н.  Астафьева // Инноваци-
онные проекты и программы в образовании.  — 
2019. — № 2. — С. 41–49.

7.  Астафьева, Е. Н. Теоретическое постижение педа-
гогического наследия прошлого / Е.  Н.  Астафье-
ва // Academia. Педагогический журнал Подмоско-
вья. — 2018. — № 4. — С. 36–39. 

8.  Зайко (Суханова), М. А. Традиции и инновации в 
культуре / М.  А.  Зайко (Суханова)  // Инновации 
и образование: сборник материалов конферен-
ции.  — СПб.: Санкт-Петербургское философское 
общество, 2003.  — Выпуск 29.  — C. 443–446.  — 
(Symposium).

9. Инновации в теории и практике образования: 
историко-педагогический контекст: монография: 
в 2 т. / под ред. Г. Б. Корнетова. — М.: АСОУ, 2019. — 
Т. 1. — 208 с.

10. Инновации в теории и практике образования: 
историко-педагогический контекст: монография: 
в 2 т. / под ред. Г. Б. Корнетова. — М.: АСОУ, 2019. — 
Т. 2. — 260 с.

11. Инновации и традиции в современном образова-
нии, психологии и педагогике: сборник статей Меж-
дународной научно-практической конференции 
(25 января 2018  г., г. Челябинск).  — Уфа: ОМЕГА 
САЙНС, 2018. — 388 с.

12. Историко-педагогический ежегодник. 2018 год / гл. 
ред. Г. Б. Корнетов. — М.: АСОУ, 2018. — 344 с.

13. История педагогической мысли и практики обра-
зования в России и мире: монография / отв. ред. 
Г. Б. Корнетов. — М.: АСОУ, 2018. — 328 с.

14.  Кон, И. С. Гуманитарная культура, инновации и тра-
диции [Электронный ресурс] / И. С. Кон. — Режим 
доступа: http://www.pseudology.org/Kon/Zametki/
HumanCultureInnovation.htm (дата обращения: 
27.05.2019).

15.  Кошкина, А. Б. Традиции и новации формирования 
культуры нового поколения [Электронный ресурс] / 

А. Б. Кошкина. — Режим доступа: www.znamenskol.
ru/wp-content/uploads/2013/11/Кошкина-А.Б.-
Традиции-и-инновации-иформирования-культуры-
нового-поколения.pdf (дата обращения: 30.05.2019). 

16.  Корнетов, Г. Б. Альтернативные школы и альтер-
нативное образование в отечественной педагоги-
ческой традиции: 80–90-е годы ХХ века / Г. Б. Кор-
нетов // Инновационные проекты и программы в 
образовании. — 2019. — № 1. — С. 44–54. 

17.  Корнетов, Г. Б. Альтернативные школы и альтерна-
тивное образование в отечественной педагогиче-
ской традиции: начало XXI века / Г. Б. Корнетов // 
Инновационные проекты и программы в образова-
нии. — 2019. — № 2. — С. 31–40.

18.  Корнетов, Г. Б. Инновации в истории образова-
ния в контексте темпорального режима культуры / 
Г.  Б.  Корнетов // Инновационные проекты и про-
граммы в образовании. — 2019. — № 3. — С. 36–48.

19.  Корнетов, Г. Б. Инновации в обществе и образова-
нии: историко-педагогический контекст / Г. Б. Кор-
нетов // Психолого-педагогический поиск.  — 
2019. — № 1 (49). — С. 15–40. 

20.  Корнетов, Г. Б. Исследование истории педагогиче-
ских идей / Г. Б. Корнетов // Историко-педагоги-
ческое знание в контексте современных проблем 
образования и высшей школы: материалы междуна-
родной научно-практической конференции.  — Вла-
димир: Изд-во ВлГУ, 2019. — С. 76–87.

21.  Корнетов, Г. Б. Историко-педагогический процесс в 
зеркале истории педагогики, педагогической исто-
рии и исторической педагогики / Г. Б. Корнетов // 
Academia. Педагогический журнал Подмосковья. — 
2018. — № 4 (18). — С. 23–35. 

22.  Корнетов, Г. Б. Общая педагогика: учебное посо-
бие / Г. Б. Корнетов. — 3-е изд., перераб., доп. — М.: 
АСОУ, 2019. — 364 с.

23.  Корнетов, Г. Б. Педагоги-новаторы, новое педаго-
гическое мышление и инновационное движение в 
отечественном школьном образовании (вторая по-
ловина 1980-х — вторая треть 1990-х гг.). Статья 1 / 
Г. Б. Корнетов // Историко-педагогический жур-
нал. — 2019. — № 1. — С. 72–100.

24.  Корнетов, Г. Б. Педагоги-новаторы, новое педаго-
гическое мышление и инновационное движение в 
отечественном школьном образовании (вторая по-
ловина 1980-х — вторая треть 1990-х гг.). Статья 2 / 
Г.  Б.  Корнетов // Историко-педагогический жур-
нал. — 2019. — № 2. — С. 58–86.

25.  Корнетов, Г. Б. Развитие школьного образования в 
России в фокусе Октябрьской революции 2017 года: 
монография / Г. Б. Корнетов. — М.: АСОУ, 2019. — 
172 с.

26.  Корнетов, Г. Б. Феномен школы: взгляд сквозь сто-
летия / Г. Б. Корнетов // Инновационные проек-
ты и программы в образовании. — 2018. — № 6. — 
С. 6–21.

27.  Краевский, В. В. Инновации и традиции  — два по-
люса мира образования [Электронный ресурс] / 
К.  В.  Краевский.  — Режим доступа: http://masters.
donntu.org/talented/library/article/kraevskiy.htm 
(дата обращения: 27.05.2019).

Литература



21

28.  Магомедова, Б. М. Традиции и инновации — два по-
люса современного образования [Электронный ре-
сурс] / Б. М. Магомедова. — Режим доступа: https://
infourok.ru/statya-na-temu-tradicii-i-innovacii-dva-
polyusa-razvitiya-sovremennogo-obrazovaniya-630031.
html (дата обращения: 27.05.2019).

29.  Мациевский, Г. О. Инновации и традиции в образо-
вании [Электронный ресурс] / Г. О. Мациевский // 
Успехи современного естествознания. 2010.  — 
№ 9. — С. 160–162. — Режим доступа: http://www.
natural-sciences.ru/ru/article/view?id=8858 (дата об-
ращения: 23.05.2019).

30.  Муратов, А. А. К вопросу о взаимодействии тради-
ций и новаторства в педагогике / А. А. Муратов // 
Инициативы XXI века. — 2012. — № 1. — С. 63–66. 

31. Познание педагогического прошлого: концепту-
альные подходы, методы изучения, исследователь-
ская проблематика: монография: в 2 т.  / под ред. 
Г. Б. Корнетова. — М.: АСОУ, 2018. — Т. 1. — 253 с.

32. Познание педагогического прошлого: концеп-
туальные подходы, методы изучения, исследова-
тельская проблематика: монография: в 2 т. / под 
ред. Г. Б. Корнетова. — М.: АСОУ, 2018. — Т. 2. — 
264 с.

33. Традиции и инновации в истории и культуре: про-
грамма фундаментальных исследований Президиу-
ма РАН «Традиции и инновации в истории и куль-

туре / отв. ред. А. П. Деревянко, В. А. Тишков. — М.: 
Институт этнологии и антропологии РАН, 2015. — 
620 с.

34. Традиции и инновации в современном культур-
но-образовательном пространстве: материалы 
VIII  Международной научно-практической кон-
ференции (Москва, 19 апреля 2017 г.) / под ред. 
Л. А. Рапацкой. — М.: МПГУ, 2017. — 387 с. 

35.  Ульянова, И. В. Инновации и традиции в современной 
российской системе образования / И. В. Ульянова // 
Личность, семья и общество: вопросы педагогики и 
психологии: сборник статей по материалам XXVIII 
Международной научно-практической конферен-
ции. — Новосибирск: СибАК, 2013. — С. 63–72.

36.  Ховина, Т. В. Традиции и инновации в образова-
тельном процессе [Электронный ресурс] / Т. В. Хо-
вина // Педагогика: традиции и инновации: мате-
риалы V Международной научной конференции 
(г.  Челябинск, июнь 2014 г.).  — Челябинск: Два 
комсомольца, 2014.  — С. 13–16.  — Режим доступа: 
https://moluch.ru/conf/ped/archive/104/5709/ (дата 
обращения: 23.05.2019).

37. Эволюция практики образования и педагогической 
науки в прошлом и настоящем: монография / под 
ред. Г. Б. Корнетова. — М.: АСОУ, 2018. — 260 с. 

References

1. Alekseeva M.  I. Tradition and innovation in modern 
higher education. Humanities scientific researches, 2017, 
n. 4. URL: http://human.snauka.ru/2017/04/23493 
(accessed 26 May, 2019) (in Russian).

2. Astafyeva E. N. Inquiry into pedagogical innovations 
through pedagogical history. Innovative programs and 
projects in education. 2019, n. 1, pp. 62–66 (in Russian).

3. Astafieva E. N. Innovations in education theory and 
practice: ideas of pedagogy historians. Innovative pro-
grams and projects in education. 2019, n. 3, pp. 49–51 (in 
Russian).

4. Astafyeva E.  N. Historico-pedagogical context of the 
theory and practice of contemporary education. Ac-
ademia. Pedagogicheskiy zhurnal Podmoskovya [Aca-
demia. Pedagogical journal of Podmoskovye], 2016, 
n. 4(10), pp. 56–58 (in Russian).

5. Astafieva E.  N. Pedagogical innovations based on the 
case to the past: retronasal, retrouvera or tradition-
al innovation? History of education journal, 2019, n. 1, 
pp. 178–191 (in Russian).

6. Astafieva E. N. Retro-innovations in education theory 
and practice: interpretation variations. Innovative pro-
jects and programs in education, 2019, n. 2(62), pp. 41–
49 (in Russian).

7. Astafyeva E.  N. Theoretical grasp of pedagogical her-
itage of the past. Academia. Pedagogicheskiy zhurnal 
Podmoskovya [Academia. Pedagogical journal of Pod-
moskovye], 2018, n. 4, pp. 36–39 (in Russian).

8. Zayko (Sukhanova) M. A. Traditsii i innovatsii v kulture 
[Tradition and innovation in culture]. Innovatsii i obra-
zovanie: sbornik materialov konferentsii [Innovation 
and education: conference proc.]. Saint Petersburg, 

Sankt-Peterburgskoe filosofskoe obshchestvo Publ., 
2003. Is. 29, pp. 443–446. 

9. Innovatsii v teorii i praktike obrazovaniya: istoriko-ped-
agogicheskiy kontekst: monografiya: v 2 t. [Innova-
tions in education theory and practice: historical con-
text of education: monograph in 2 vol.], vol. 1, ed. by. 
G. B. Kornetov. Moscow, ASOU Publ., 2019, 208 p.

10. Innovatsii v teorii i praktike obrazovaniya: istoriko-ped-
agogicheskiy kontekst : monografiya: v 2 t. [Innova-
tions in education theory and practice: historical con-
text of education: monograph in 2 vol.], vol. 2, ed. by 
G. B. Kornetov. Moscow, ASOU Publ., 2019. 260 p.

11.  Innovatsii i traditsii v sovremennom obrazovanii, psik-
hologii i pe-dagogike: sbornik statey Mezhdunarod-
noy nauchno-prakticheskoy konferentsii (25 yanvarya 
2018  g., g. Chelyabinsk) [Innovation and tradition in 
modern education, psychology and pedagogy: pro-
ceedings of  intern. sc. conf. (25 January, 2018, Chely-
abinsk). Ufa, OMEGA SAYNS Publ., 2018, 388 p.

12. Istoriko-pedagogicheskiy ezhegodnik. 2018 god [Peda-
gogy history annuary 2018] . Ed.-in-ch. G. B. Kornetov. 
Moscow, ASOU Publ., 2018, 344 p.

13.  Istoriya pedagogicheskoy mysli i praktiki obrazovaniya 
v Rossii i mire: monografiya [History of pedagogical 
thought and practice in Russia and around the world: 
monograph]. Ed. by G.  B.  Kornetov. Moscow, ASOU 
Publ., 2018, 328 p.

14. Kon I.  S. Gumanitarnaya kultura, innovatsii i tradit-
sii [Humanitarian culture, innovation and tradition].  
URL: http://www.pseudology.org/Kon/Zametki/
HumanCultureInnovation.htm (accessed 27.05.2019).

Астафьева Е. Н. 
Понимание соотношения традиций и инноваций в образовании в отечественной науке XXI века



Инновационные проекты и программы в образовании ¹ 5, 201922

15. Koshkina A. B. Traditsii i novatsii formirovaniya kul-
tury novogo pokoleniya [Tradition and innovations 
in forming the culture of the new generation]. URL: 
www.znamenskol.ru/wp-content/uploads/2013/11/
К о ш к и н а - А . Б . - Т р а д и ц и и - и - и н н о в а ц и и -
иформирования-культуры-нового-поколения.pdf 
(accessed 30 May, 2019). 

16. Kornetov G. B. Alternative schools and alternative ed-
ucation in the Russian pedagogical tradition of 80-90s 
of the XX century.  Innovative projects and programs in 
education, 2019, n. 1, pp. 44–55 (in Russian).

17. Kornetov G. B. Alternative schools and alternative ed-
ucation in the Russian pedagogical tradition: the be-
ginning of the XXI century. Innovative projects and pro-
grams in education, 2019, n. 2, pp. 31–40 (in Russian).

18. Kornetov G. B. Innovations in education history in the 
context of culture time regime. Innovative programs and 
projects in education, 2019, n. 3, pp. 36–48 (in Russian).

19. Kornetov G. B. Social and educational innovations in the 
context of history of pedagogy. Psychological and Peda-
gogical Search, 2019, n. 1 (49), pp. 15–40 (in Russian).

20. Kornetov G. B. Issledovanie istorii pedagogicheskikh 
idey [Research into the history of pedagogical ideas]. Is-
toriko-pedagogicheskoe znanie v kontekste sovremennykh 
problem obrazovaniya i vysshey shkoly: materialy mezh-
dunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii [Peda-
gogy history in the context of modern higher education 
problems: proc. of int. sc. conf.]. Vladimir, VlGU Publ., 
2019, pp. 76–87.

21. Kornetov G. B. Historical pedagogical process in the 
mirror of pedagogy history, pedagogical history and 
historical pedagogy. Academia. Pedagogicheskiy zhurnal 
Podmoskovya [Academia. Pedagogical journal of Pod-
moskovye], 2018, n. 4(18), pp. 23–35 (in Russian).

22. Kornetov G.  B. Obshchaya pedagogika [General peda-
gogy]. Moscow, ASOU Publ., 2019, 364 p.

23. Kornetov G. B. Teachers-innovators, new pedagogical 
thinking and innovative movement in the domestic 
school education (the second half of the 1980s – the 
second third of the 1990s.). Article 1. History of educa-
tion journal, 2019, n. 1, pp. 72–100 (in Russian).

24. Kornetov G.B. Teachers-innovators, new pedagogical 
thinking and innovative movement in the domestic 
school education (the second half of the 1980s — the 
second third of the 1990s.). Article 2. History of educa-
tion journal, 2019, n. 2, pp. 58–86 (in Russian).

25. Kornetov G. B. Razvitie shkolnogo obrazovaniya v Rossii 
v fokuse Oktyabrskoy revolyutsii 1917 goda: monografiya 
[The development of school education in Russia in the 
light of the October revolution of 1917: monograph]. 
Moscow, ASOU Publ., 2019. 172 p.

26. Kornetov G.  B. The phenomenon of school: glance 
through the centennium. Innovative programs and proj-
ects in education. 2018, n. 6, pp. 6–18 (in Russian).

27. Kraevsky V. V. Innovatsii i traditsii — dva polyusa mira 
obrazovaniya [Innovations and traditions  — the two 
poles of education]. URL: http://masters.donntu.org/
talented/library/article/kraevskiy.htm (accessed 27 
May, 2019).

28. Magomedova B.  M. Innovatsii i traditsii  — dva polyu-
sa mira obrazovaniya [Innovations and traditions  — 
the two poles of education]. URL: https://infourok.
ru/statya-na-temu-tradicii-i-innovacii-dva-polyusa-

razvitiya-sovremennogo-obrazovaniya-630031.html 
(accessed 27 May, 2019).

29. Matsievskiy G. O. Innovatsii i traditsii v obrazovanii [In-
novations and traditions in education]. Uspekhi sovre-
mennogo estestvoznaniya [Achievements of modern 
natural sciences], 2010, n. 9, pp. 160–162. URL: http://
www.natural-sciences.ru/ru/article/view?id=8858 (ac-
cessed 23 May, 2019).

30. Muratov A. A. On the interaction between traditions and 
innovations in pedagogy. Initsiativi XXI veka [Initiatives 
of the XXI century], 2012, n. 1, pp. 63–66 (In Russian).

31.  Poznanie pedagogicheskogo proshlogo: kontseptualnie 
podkhody, me-tody izucheniya, issledovatelskaya prob-
lematika: monografiya: v 2 t. [Comprehending the past 
of education: conceptual approaches; research prob-
lems spectrum: monograph in 2 vol.]. Ed. by G. B. Kor-
netov. Moscow, ASOU Publ., 2018, Vol. 1, 253 p.

32.  Poznanie pedagogicheskogo proshlogo: kontseptualnye 
podkhody, me-tody izucheniya, issledovatelskaya prob-
lematika: monografiya: v 2 t. [Comprehending the past 
of education: conceptual approaches; research prob-
lems spectrum: monograph in 2 vol.]. Ed. by G. B. Kor-
netov. Moscow, ASOU Publ., 2018, Vol. 2, 264 p.

33.  Traditsii i innovatsii v istorii i kulture: programma funda-
mentalnykh issledovaniy Prezidiuma RAN «Traditsii i in-
novatsii v istorii i kulture  [Traditions and innovations in 
history and culture: program of fundamental research 
of the Presidium of  RAS «Traditions and innovations 
in history and culture»]. Exec. ed.  A. P. Derevyanko, 
V. A. Tishkov. Moscow, Institut etnologii i antropologii 
RAN Publ. [Institute of ethnology and anthropology of 
RAS], 2015, 620 p.

34. Traditsii i innovatsii v sovremennom kulturno-obrazo-
vatelnom prostranstve: materialy VIII Mezhdunarod-
noy nauchno-prakticheskoy konfe-rentsii (Moskva, 
19 aprelya 2017 g. [Traditions and innovations in mod-
ern cultural and educational space: proc. of the VIII in-
ter. sc. conf.]. Ed. by L. A. Rapatskoy. Moscow, MPGU 
Publ., 2017, 387 p. 

35. Ulyanova I. V. Innovatsii i traditsii v sovremennoy rossi-
yskoy sisteme obrazovaniya [Innovations and traditions 
in modern Russian education system]. Lichnost, semya 
i obshchestvo: voprosy pedagogiki i psikhologii: sbornik 
statey po materialam XXVIII Mezhduna-rodnoy nauch-
no-prakticheskoy konferentsii [Personality, family and 
society: issues of pedagogy and psychology: proc. of 
the XXVIII intern. sc. conf.]. Novosibirsk, SibAK Publ., 
2013, pp. 63–72.

36. Khovina, T. V. Traditsii i innovatsii v obrazovatelnom 
protsesse [Traditions and innovations in the educa-
tional process]. Pedagogika: traditsii i innovatsii: ma-
terialy V Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii (g. 
Chelyabinsk, iyun 2014 g.)[Pedagogy: traditions and in-
novations: proc. of the V intern. sc. conf. (Chelyabinsk, 
June, 2014)]. Chelyabinsk, Dva komsomoltsa Publ., 
2014, pp.13–16. URL: https://moluch.ru/conf/ped/
archive/104/5709/ (accessed 23 May, 2019).

37.  Evolyutsiya praktiki obrazovaniya i pedagogicheskoy 
nauki v proshlom i nastoyashchem: monografiya [Evo-
lution of education practice and pedagogy in the past 
and nowadays]. Ed by G. B. Kornetov. Moscow, ASOU 
Publ., 2018, 260 p.



ПереПодготовка и Повышение квалификации  
работников и сПециалистов сферы образования

УДК 37.013.83

Н. Г. Калашникова, Е. Н. Жаркова, Е. М. Белорукова
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профессионального образования педагогических кадров?

Аннотация

В статье представлен анализ наметившихся подходов к реализации федерального проекта «Учи-
тель будущего» в региональных системах дополнительного профессионального образования пе-
дагогических работников. Авторы обращают внимание на то, что с 2000-х годов на федеральном 
и региональном уровнях последовательно вводится проектное управление в области развития 
кадрового потенциала региональных систем образования. В этих условиях оказывается важным 
кумулятивный, отсроченный во времени, эффект, накапливаемый постепенно и превращающий 
результаты предыдущих проектов в основной задел последующих проектов. 
Реализация федерального проекта «Учитель будущего» без учета характеристик процессов в ре-
гиональных системах дополнительного профессионального образования, без сохранения эффек-
тивно работающих институтов и механизмов, созданных в рамках предшествующих федеральных 
проектов, несет в себе риски упрощения новых проектных задач, их редуцирования до формаль-
ного исполнения количественных целевых показателей, а в итоге — подмены приращения вы-
страиваемой системы профессионального развития и повышения квалификации педагогических  
кадров полным или частичным ее разрушением. 
Цель: описание организационно-содержательных механизмов создания центров непрерывного 
повышения профессионального мастерства педагогов и центров  оценки профессионального 
мастерства и квалификации педагогов в логике проектно-программного управления на основе 
современного понимания сущности непрерывного образования и профессионального развития, 
моделей и технологий их реализации.
Методология и методики исследования: в основе анализа формирующейся  практики измене-
ния организационно-структурной и содержательной деятельности региональных систем допол-
нительного профессионального образования педагогических работников лежит методология си-
стемного подхода; организация фокус-групп с руководителями региональных органов управления 
образованием, руководителями образовательных организаций из различных регионов позволила 
выявить отношение профессионального сообщества к способам проектного управления реализа-
цией федерального проекта «Учитель будущего». 
Результаты: даны системные характеристики, дифференцирующие состояние региональных си-
стем дополнительного профессионального образования педагогических работников, описаны ва-
рианты организационных подходов к реализации федерального проекта «Учитель будущего» в 
регионах с учетом имеющегося задела. 
Научная новизна: выявлены риски реализации федерального проекта «Учитель будущего» на ре-
гиональном уровне и описаны возможные способы их минимизации, раскрыто соотношение по-
нятий «программа непрерывного повышения профессионального мастерства» и «дополнительная 
профессиональная программа». 
Практическая значимость заключается в анализе и описании оснований различных подходов к 
реализации федерального проекта «Учитель будущего», что поможет в принятии решений тем  
регионам, которые определяют стратегию реализации проекта применительно к своим специфи-
ческим условиям.

Ключевые слова: проектное управление, непрерывное образование, система непрерывного профессионального раз-
вития и повышения квалификации, программа повышения профессионального мастерства, внедрение национальной 
системы профессионального роста педагогических работников.
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Abstract

The article presents the analysis of the emerging approaches to the implementation of the federal pro-
ject «Teacher for the Future» in regional systems of additional professional education of teachers. The 
authors draw attention to the fact that since the 2000s, at the federal and regional levels, project man-
agement has been consistently introduced in the area of developing the personnel potential of regional 
education systems. Under these conditions, the cumulative delayed effect which consists in gradual 
accumulation and transformation of the results of previous projects into the main reserve for subsequent 
projects becomes critical.
The implementation of the federal project «Teacher for the Future» without taking into account the spe-
cific characteristics of the processes going on in regional systems of additional professional education, 
without efficient institutions and effective tools created within the framework of previous federal projects 
is exposed to the risk of simplifying new project tasks, their reduction to the formal achievement of estab-
lished quantitative targets, which may result in the substitution of the development of further professional 
education system by its full or partial destruction.
Purpose: the article aims at the description of the organizational and substantive mechanisms of creating 
centers for continuous professional development of teachers and centers for the evaluation of profes-
sional skills and teacher qualifications in the logic of project and program management, based on the 
modern understanding of continuous education and professional development essence, models and 
technologies of their implementation. 
Research methodology and techniques: system approach methodology lies in the the basis of the anal-
ysis of the emerging practice of changing organizational, structural and substantive activities of regional 
systems of additional professional education of teachers, the focus group method revealed the attitude 
of the heads of regional education management bodies, regional IRO, IPK, and universities to project 
management methods of implementing the federal project «Teacher for the Future» in various regions. 
Results: the authors present system characteristics that differentiate the state of regional systems of ad-
ditional professional education of teachers, describe the approaches to the implementation of the federal 
project «Teacher for the Future» in the regions, with the account for the existing resource capacity.
Scientific novelty consists in uncovering the risks of the implementation of the federal project «Teacher 
for the Future» at the regional level, describing possible ways to minimize them, revealing the correlation 
of the concepts «program of continuing professional development» and «further education program».
Practical significance consists in analyzing and describing the grounds for various approaches to the 
implementation of the federal project «Teacher for the Future», which will help the regions determine 
the strategy for implementing the project in their own specific conditions at the level of decision-making.

Keywords: project management; continuing education; system of continuous professional development and advanced 
training; professional development program; introduction of the national system of teacher professional development. 
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Задача развития кадрового потенциала систе-
мы образования входит в «повестку дня» го-

сударственных программ развития образования и 
национального проекта «Образование» в течение 
последних двух десятилетий. Необходимость обе-
спечения соответствия профессиональных ком-
петенций педагогических работников динамично 
меняющимся требованиям и условиям профессио-
нальной деятельности определяет трансформацию 
базовых характеристик системы дополнительного 
профессионального образования педагогических 
работников (ДПО) [7; 20]. 

Переход системы ДПО в режим устойчивого 
развития осуществляется на основе последова-
тельного введения проектно-программного управ-
ления на федеральном и региональном уровнях, 
которое призвано в равной мере формировать как 
инновационные характеристики системы ДПО, 
так и новое качество управления. 

Благодаря реализации системы мероприятий 
сначала в рамках направлений федеральных целе-
вых программ развития образования (ФЦПРО), 
затем  — государственных программ развития 
образования (ГПРО), а также решению приори-
тетных взаимосвязанных задач в рамках ком-
плексного проекта модернизации образования и 
национального проекта «Образование» (НПО) в 
региональных системах ДПО запускаются новые 
институты и механизмы, показывающие высо-
кую результативность в достижении поставленных 
целей, а именно  — в обеспечении качественного 
изменения профессиональных компетенций и ха-
рактеристик педагогических работников в усло-
виях реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов на всех уровнях об-
щего образования (ФГОС) и профессиональных 
стандартов [9; 12; 18; 16; 17]. 

Наименования направлений и мероприятий 
ГПРО, НПО, их целевые показатели взаимосвяза-
ны, имеют большое количество содержательных 
соответствий и пересечений, но не повторяются, а 
поддерживают динамику и устойчивость развития 
друг друга [10; 12].

Известно, что в достижение каждого проект-
ного результата вкладываются значительные фе-
деральные субсидии и ресурсы регионов, эффек-
тивность использования которых определяется, 
наряду с предоставлением отчета о своевремен-
ном исполнении количественных целевых показа-
телей, обеспечением устойчивости достигнутых 
результатов, их распространения и использования 
для решения новых проектных задач применитель-
но к изменяющейся образовательной ситуации. 
Поэтому в проектном управлении развитием ре-

гиональных систем ДПО педагогических работни-
ков оказывается важным кумулятивный эффект, 
то есть совокупный, интегральный, накапливае-
мый постепенно за счет превращения результатов 
предыдущих проектов в задел для успешной реа-
лизации последующих проектов. 

Какие же проектные результаты, достигнутые 
в ряде регионов до 2018 года, представляются наи-
более перспективным и значимым заделом для 
эффективной реализации нового федерального 
проекта «Учитель будущего»? Рассмотрим пять 
групп проектных результатов, получивших широ-
кое распространение и развитие в региональных 
системах ДПО.

Формирование общероссийского 
кадрового ресурса ведущих 
консультантов по вопросам развития 
системы образования

Социальный институт ведущих консультан-
тов по вопросам развития системы образования 
создавался в региональных системах ДПО как 
один из инструментов государственной образова-
тельной политики, направленных на обобщение, 
адаптацию, генерирование и трансляцию инно-
вационных знаний и опыта руководящим кадрам 
различного уровня в субъекте Российской Феде-
рации, в первую очередь реализующим функции 
управления в сфере образования [5; 6; 10; 24]. 

Ведущие консультанты в значительном количе-
стве пополнили составы экспертных, обществен-
ных, стратегических советов при губернаторах 
и стали проводниками федеральных инициатив, 
включились в работу сетевого сообщества, рас-
пространяя позитивный опыт и модели деятельно-
сти в процессе профессиональной коммуникации. 

В проектном управлении реализацией феде-
рального проекта «Учитель будущего» потенциал 
кадрового ресурса ведущих консультантов может 
быть использован достаточно широко: прежде 
всего, это может быть консультационная под-
держка в управлении проектом на региональном, 
муниципальном и локальном уровнях системы об-
разования в регионе. Важно понимать, что внедре-
ние национальной системы учительского роста не 
сводится только к мероприятиям, которые будут 
проводить создаваемые центры непрерывного по-
вышения профессионального мастерства педагогов 
(ЦПМ) и центры    оценки профессионального ма-
стерства и квалификации педагогов (ЦОМ). Эти 
центры задают ориентиры для процессов, кото-
рые должны разворачиваться на всех уровнях си-
стемы образования.  
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Для ЦПМ ресурс ведущих консультантов мо-
жет быть полезным там, где необходимы экспер-
тно-консультационное сопровождение в создании 
программ деятельности, а также подготовка экс-
пертных заключений на программы непрерывно-
го повышения профессионального мастерства пе-
дагогов, включая программы профессиональных 
стажировок, подготовка тьюторов и др.

Для ЦОМ ресурс ведущих консультантов мо-
жет быть использован в разработке системы 
оценочных процедур и инструментария добро-
вольной сертификации педагогов, возможно, в 
организации мониторингов и их аналитического 
сопровождения. 

Всё зависит от конкретных условий региональ-
ной системы ДПО, в которых реализуется феде-
ральный  проект «Учитель будущего». 

Внедрение персонифицированного 
повышения квалификации 
педагогических работников

В ряде региональных систем ДПО созданы и 
апробированы принципиально новые организаци-
онно-экономические механизмы, которые обеспе-
чивают педагогическим работникам возможность 
реального выбора программ повышения квалифи-
кации  на основе использования образовательных 
чеков, ваучеров и других инструментов [7]. 

В практику повышения квалификации вошли 
дополнительные профессиональные программы но-
вого поколения и персонифицированные образова-
тельные модели, отличительная особенность кото-
рых заключается в  ориентации на формирование 
субъектной позиции педагогических работников 
на всех этапах обучения, от выявления профес-
сиональных дефицитов и постановки личностно 
значимых целей до рефлексивной самооценки 
процесса и результатов своего обучения, шире — 
личной ответственности каждого педагога за со-
ответствие  своих компетенций современным тре-
бованиям [3; 5; 8; 18; 19]. 

В значительной части региональных организа-
ций ДПО запущены в действие автоматизирован-
ные системы управления персонифицированным 
повышением квалификации  — от ознакомления 
педагогов с реестром дополнительных професси-
ональных программ и подачи заявки на обучение 
на основе выбора нужной программы до созда-
ния удостоверения о повышении квалификации в 
электронной форме. 

Очевидно, что направленность федерального 
проекта «Учитель будущего» на усиление гибко-
сти и мобильности содержания и форм професси-

онального развития педагогических работников, 
опора на идею непрерывности процессов про-
фессионального развития и образования делают 
востребованными разработанные ранее модели 
и форматы адресного и непрерывного персони-
фицированного повышения квалификации педа-
гогических работников. Ключевую роль во всех 
процессах играет тот, кто учится. Адаптивность, 
индивидуальные траектории, самообучение, peer-
to-peer педагогика — люди нового времени учатся 
по-новому, чтобы изменить мир к лучшему [15].

Предлагаемые в проекте программы непре-
рывного повышения профессионального мастер-
ства могут соответствовать коротким модулям 
дополнительной профессиональной программы 
(в понятиях Федерального закона  №  273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации») и рассма-
триваться, на наш взгляд, как краткосрочные гиб-
кие индивидуальные программы, направленные на 
личностное и (или) профессиональное развитие 
педагогов. В их реализации ценным становится 
имеющийся опыт организации повышения квали-
фикации по индивидуальным учебным планам.  

Возможен и такой подход к реализации про-
грамм непрерывного повышения профессио-
нального мастерства, как организация образо-
вательных событий в рамках горизонтального 
неформального и информального образования 
взрослых.  Рассмотрим группу проектных резуль-
татов в региональных системах ДПО, которая осо-
бенно значима для этого подхода.

Создание площадок для 
распространения современных 
моделей доступного и качественного 
образования, лучших практик 
управления

Важным ресурсом развития региональных 
систем ДПО стали образовательные организа-
ции-лидеры, которые вошли в сеть федеральных 
стажировочных и базовых площадок и расширили 
возможности удовлетворения образовательных и 
профессиональных потребностей педагогических 
работников за счет нового формата повышения 
квалификации — стажерской практики (профес-
сиональной стажировки). Обучение на базовых 
площадках осуществляют прошедшие специаль-
ную подготовку тьюторские команды, включаю-
щие высококвалифицированных педагогов-прак-
тиков [6; 7; 17; 20; 21].

Стажерские практики активизировали сетевое 
взаимодействие субъектов Российской Федерации 
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по обмену опытом и распространению лучших 
практик в рамках «образовательной миграции».

В рамках федерального проекта «Учитель буду-
щего» разработанные форматы стажерской прак-
тики могут быть трансформированы в формат про-
фессиональной стажировки. Готовые тьюторские 
команды, имеющие опыт сопровождения индиви-
дуальных программ и маршрутов обучения педаго-
гов на базовых площадках, могут организовать эф-
фективный обмен опытом и демонстрацию  лучших 
образовательных и управленческих практик.

Формирование профессиональных 
сетевых сообществ, развитие 
учебно-методических объединений, 
обеспечивающих регулярную 
профессиональную помощь и 
поддержку

Развитие сетевых профессиональных сооб-
ществ  и новое качество работы учебно-методиче-
ских объединений обеспечили информационную 
открытость региональных систем ДПО, возмож-
ности коллективного профессионального обсуж-
дения актуальных вопросов, широкое участие пе-
дагогических работников в совместной выработке 
решений, обмене опытом эффективного приме-
нения современных технологий в образователь-
ной деятельности, а также вовлечение педагогов в 
процесс взаимообучения и получение регулярной 
профессиональной помощи и поддержки.

Для эффективной реализации федерального 
проекта «Учитель будущего» ценность представ-
ляют как имеющийся опыт самоорганизации, ини-
циативы  педагогов-участников сетевых событий 
и мероприятий, так и само содержание работы 
сетевых сообществ, в том числе опыт участия в 
общественных экспертизах документов, учебных 
пособий и других материалов. 

Подготовка учителей к эффективному 
использованию современных 
образовательных технологий, 
в том числе информационно-
коммуникационных технологий

Решение этой проектной задачи связывалось, 
прежде всего, с идеей повышения эффективно-
сти использования ИКТ, в том числе за счет ин-
теграции с другими современными технологиями 
(учебным проектированием и исследованием, тех-
нологией «перевернутый класс», дистанционным 
и электронным обучением и другими). 

Для системного понимания, какие профессио-
нальные задачи помогает решать ИКТ-компетент-
ность учителя,  была создана ее модель, обоснова-

ны подходы к разработке инструментария оценки 
ИКТ-компетентности педагога с учетом требо-
ваний профессионального стандарта «Педагог», 
апробированы инструменты оценки ИКТ-компе-
тентности учащихся [1; 2]. 

В федеральном проекте «Учитель будуще-
го» речь идет уже о цифровой грамотности, под 
которой в широком смысле сегодня понимает-
ся способность педагога и учащихся уверенно, 
эффективно, критично и безопасно выбирать и 
применять информационно-коммуникационные 
технологии в разных сферах жизнедеятельности 
(работа с контентом, коммуникации, потребле-
ние, техносфера) [15; 22; 23]. 

Нам представляется важным в решении этой 
задачи проекта «Учитель будущего» сохранять и 
развивать идею эффективности использования 
цифровых технологий: сосредоточить усилия не на 
формировании отдельных групп цифровых навы-
ков, а на развитии функциональной грамотности 
и педагога, и учащихся, важнейшей составляющей 
которой становится цифровая компетентность.

Совершенно очевидно, что приведенный выше 
далеко не полный перечень проектных результа-
тов реализации мероприятий предыдущих ФЦПРО 
и НПО имеет огромный потенциал для реализации 
федерального проекта «Учитель будущего»: на-
званные результаты являются существенным за-
делом региональных систем ДПО для запуска но-
вых проектов, связанных с развитием кадрового 
потенциала системы образования и, прежде всего, 
внедрения национальной системы учительского 
роста [4; 11; 14; 21].

Кроме того, следует принять во внимание и 
еще один важный системный эффект, полученный 
в ходе реализации проектов и программ развития 
образования, а именно  — профессиональное раз-
витие научно-педагогических работников самой 
системы ДПО, формирование некоторого пула 
носителей проектного опыта разработки и реали-
зации программ персонифицированного повыше-
ния квалификации (в том числе программ прове-
дения стажерских практик, программ подготовки 
тьюторских команд базовых площадок, программ 
подготовки ведущих консультантов), координации 
работы сетевых сообществ и профессиональных 
объединений педагогов, руководителей и методи-
стов, экспертно-консультационного сопровожде-
ния, наконец, опыта решения проектных задач в 
составе проектных команд, исполнения функций 
в различных проектных позициях и, самое глав-
ное — рефлексивного осмысления созданных ин-
ститутов, механизмов, моделей, инструментов и 
трансфера наиболее значимых проектных резуль-
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татов в формате паспортов типовых решений для 
широкого использования в регионах [7; 20].

В проекте «Учитель будущего» ставка сделана 
на непрерывное повышение профессионально-
го мастерства, которое могут обеспечить специ-
алисты-антропотехники, умеющие работать с 
сознанием педагогов, применять игровые, реф-
лексивные и иные технологии, обеспечивающие 
развитие субъектности, умений включаться в раз-
личные кооперации и группы для достижения лич-
ностно значимых целей профессионального раз-
вития в пространстве неограниченных выборов 
и возможностей. Самоопределяющаяся личность, 
самоорганизующаяся и саморазвивающаяся груп-
па, жизнеспособная и жизнедеятельная общность 
людей становятся главными результатами такого 
образования.

Инновационные практики, реализуемые в ре-
гиональных образовательных организациях ДПО, 
позволяют говорить о возможности привлечения 
имеющегося в них кадрового потенциала как к ре-
шению проектных задач, так и к подготовке кадров 
для ЦПМ и ЦОМ. 

И еще одно важное замечание. По всем груп-
пам проектных результатов в регионах уже создано 
и апробировано качественное нормативное обеспе-
чение новых механизмов деятельности. Пакеты 
регулирующих документов получили положитель-
ную экспертную оценку федеральных операто-
ров предыдущих проектов, что также позволяет 
опираться на них и модифицировать их в соответ-
ствии с новыми проектными задачами.

Действующие проектные офисы не случайно 
рекомендуют регионам начинать работу по вхо-
ждению в новые федеральные проекты с таких ша-
гов: 
• определить, какие текущие региональные про-

екты работают на национальные проекты;
•  обсудить, что необходимо добавить и (или) 

как переформатировать текущие проекты, что-
бы они в полной мере соответствовали нацио-
нальным проектам; 

• оценить потребности региона, исходя из его 
особенностей, имеющегося задела, «разры-
вов» между наличной ситуацией и желаемым 
состоянием;

• сравнить и оценить варианты возможных про-
ектных решений, которые способствуют вы-
полнению приоритетных потребностей; 

• сформировать паспорт регионального проек-
та на основе шаблона паспорта федерального 
проекта [10; 12]. 
В логике проектно-программного управления 

новый федеральный проект «Учитель будущего» 

поставил, по сути, перед региональными руково-
дителями задачу: принять обоснованное решение, 
какая модель внедрения национальной системы 
учительского роста (НСУР) предпочтительнее для 
условий региона. Решение этой задачи зависит от 
понимания региональными руководителями смыс-
ла, контекста и механизмов реализации данного 
федерального проекта на региональном уровне,  а 
также от наличия объективной оценки состояния 
(проблем, потребностей и заделов) региональной 
системы ДПО. 

Используя анализ источников, находящихся в 
открытом доступе, информацию на официальных 
сайтах региональных органов управления обра-
зованием, интервью первых лиц регионов, обо-
значим наметившиеся особенности реализации 
данного проекта, обращая внимание на основания 
принятия управленческих решений на региональ-
ном уровне.

Регионы, приступившие к реализации феде-
рального проекта «Учитель будущего» с привле-
чением средств федеральной субсидии на конкурс-
ной основе в 2018 году, демонстрируют различные 
организационные варианты создания центров не-
прерывного повышения профессионального ма-
стерства педагогов и центров    оценки професси-
онального мастерства и квалификации педагогов. 

Стимулирование и первоначальный этап созда-
ния центров осуществляется за счет средств феде-
ральной субсидии, которая выделяется регионам 
на конкурсной основе. А последующее финан-
сирование их функционирования и содержания 
должны осуществлять сами регионы.

Региональные системы ДПО, сохранившие и 
наращивающие проектные результаты-заделы, о 
которых шла речь выше, используют потенциал 
организаций дополнительного профессионально-
го образования, опираясь на кадры, обладающие 
необходимыми проектными компетенциями и 
специальными компетенциями в области андраго-
гики, встраивая новые структурные образования в 
общий дизайн деятельности созданных ранее и эф-
фективно работающих структур и механизмов не-
прерывного повышения квалификации педагогов. 
Как правило, в этих регионах планируется созда-
ние центров непрерывного повышения професси-
онального мастерства педагогов (ЦПМ) либо на 
базе институтов повышения квалификации работ-
ников образования, либо на базе институтов раз-
вития образования как обособленных структур-
ных подразделений. 

В регионах, где более гибкими, мобильными, 
инновационными в плане организации повышения 
квалификации педагогических работников  оказа-
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лись образовательные организации, реализующие 
программы высшего и (или) среднего профессио-
нального образования, предпочтение в открытии 
ЦПМ отдано им. В этих случаях представляется не-
обходимым заранее продумать вопрос о механиз-
мах финансирования функционирования ЦПМ, 
созданного на базе федеральной образовательной 
организации, из средств регионального бюджета. 

Центры  оценки профессионального мастер-
ства и квалификации педагогов (ЦОМ) создаются 
как самостоятельные юридические лица с привле-
чением ресурсов региональных центров оценки 
качества образования. 

Здесь уместно напомнить описанные в извест-
ной работе П. Г. Щедровицкого четыре организа-
ционных подхода, которые реализуются в систе-
мах ДПО [25]:

1-й подход  — система повышения квалифика-
ции полностью ориентируется на существующее 
положение дел в системе образования и воспроиз-
водит «прошлое» состояние профессиональной 
деятельности педагогических работников;

2-й подход  — система повышения квалифика-
ции стремится обеспечить опережающее обуче-
ние, но не может дать исчерпывающего ответа на 
вопрос о том, в каком же направлении будет дви-
гаться искомая система деятельности, где лежит 
то «будущее», к которому надо готовить и какова 
же зона ближайшего развития; причем становится 
всё очевиднее, что будущее нужно не столько про-
гнозировать, сколько проектировать и програм-
мировать реализацию проектов в этом будущем — 
будущего самого по себе нет, оно делается нами, 
создается в соответствии с проектами и програм-
мами развития;

3-й подход — деятельность системы направле-
на на развитие отдельных людей за счет включения 
их в систему и программы непрерывного образо-
вания, в ней всё сфокусировано на непрерывное 
образование и личностное развитие; работники 
сферы повышения квалификации должны высту-
пать как помощники, фасилитаторы; в такой си-
стеме повышения квалификации, когда «все учат-
ся у всех», ведущими являются правила клубных 
отношений и взаимодействия, на передний план 
выходят стратегия и тактика антропоники — «вы-
ращивания» профессионалов;

4-й подход  — система повышения квалифика-
ции принимает ответственность за проектирова-
ние, программирование, исследование и сцениро-
вание развития общественных систем. Эти задачи 
ставятся в центр самой работы по повышению 
квалификации. Другими словами, повышение ква-

лификации невозможно без анализа и проектиро-
вания развития общественных систем.

В практике региональных систем ДПО часто 
наблюдается сочетание характеристик всех четы-
рех подходов. 

Следует отметить, что для разработки и ре-
ализации дополнительных профессиональных 
программ недостаточно провести диагностику 
профессиональных затруднений и дефицитов пе-
дагогических работников. На содержание про-
грамм оказывают значительное «невидимое» 
влияние результаты  исследовательских, монито-
ринговых, проектно-аналитических, экспертных 
работ, выполняемых региональными организаци-
ями ДПО на регулярной основе и в большом объ-
еме совместно с региональными и муниципальны-
ми органами управления образованием, которые 
в своей совокупности и обеспечивают комплекс-
ное развитие региональных систем образования. 
В  этом  — уникальность кадрового состава реги-
ональных образовательных организаций ДПО, 
ключевое отличие содержания их деятельности от 
академических кадров вузов, и, конечно, конку-
рентное преимущество. 

Управление реализацией федеральными про-
ектами на региональном уровне достаточно точно 
выявляет уровень управленческих навыков, стра-
тегических и тактических компетенций руководи-
телей различных уровней системы образования.

В последние годы в проектном управлении на 
региональном уровне всё отчетливее стала про-
являться негативная тенденция, которую можно 
назвать «парадоксом обнуления достигнутого». 
Парадокс обнаруживается в управленческих реше-
ниях тех региональных руководителей, которые не 
соотносят новые проектные задачи ГПРО и НПО с 
результатами предыдущих проектов, выраженны-
ми в достигнутых инновационных характеристиках 
территориальной системы ДПО, игнорируют эф-
фективно работающие институты и механизмы, 
созданные ранее в таком же проектном режиме. 

Проведенные фокус-группы с участием руко-
водителей различных уровней региональных си-
стем образования показали, что достаточно типич-
ными являются следующие проблемы: 
• отсутствуют сводные планы по портфелю про-

ектов (сегодня выросло число регионов, ко-
торые участвуют в реализации сразу несколь-
ких федеральных проектов в рамках ГПРО и 
НПО), крайне редко проводятся сводные ана-
лизы и отчеты; 

• не отслеживаются взаимосвязи между проек-
тами, как реализуемыми в настоящее время, 
так и между теми, которые уже реализованы и 
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на результаты которых важно опираться как на 
ценный ресурс; 

• слабо организовано планирование реализации 
проектов — зачастую исполнители проекта не  
участвуют в планировании, что снижает уро-
вень общего понимания и принятия команд-
ных целей проекта;

• недостаточно прописаны механизмы распреде-
ления работ в рамках проектов, предусматри-
вающих все действия команды, закрепление и 
учет выполненных работ каждым участником; 

• не всегда фиксируется порядок назначения ру-
ководителя проекта, слабо планируется или 
вовсе не планируется и не контролируется на-
грузка исполнителей проекта; 

• не всегда четко определена регулярность ак-
туализации календарных планов проектов, их 
бюджетов, документации по управлению про-

ектами, в том числе зачастую не документиру-
ются изменения в проектах; 

• почти не используются возможности автома-
тизации управления пакетами проектов;

• отсутствуют механизмы отслеживания отсро-
ченных эффектов реализации проектов.
Инновационные практики повышения квали-

фикации работников образования в региональных 
системах ДПО могут оставаться разрозненными и 
фрагментарными, и, в лучшем случае, поддержи-
вать успешное решение отдельных задач в регио-
нах, в то время как для обеспечения профессио-
нального развития кадров региональной системы 
образования все достигнутые проектные результа-
ты должны эффективно использоваться и обнов-
ляться в соответствии с развитием образователь-
ной ситуации и приоритетами государственной 
политики в образовании.
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Воспитание ценностного отношения к родному языку  
как методическая проблема повышения квалификации учителя 

русского языка и литературы

Аннотация

Рассматриваются методические аспекты аксиологического подхода к преподаванию русского 
языка. 
Актуальность. духовно-нравственное воспитание школьников в процессе преподавания русского 
языка, предполагающее реализацию принципа единства целей обучения и воспитания, проблемы 
сохранения языка как аксиологической системы активно обсуждаются в научных и общественных 
кругах. 
Цель исследования — рассмотрение проблемы воспитания у учащихся основной школы ценност-
ного отношения к родному языку в аспекте совершенствования методической компетенции учи-
теля на курсах повышения квалификации.
Методологической основой послужили концептуальные положения аксиологической методики 
преподавания русского языка, представленные в трудах отечественных ученых; теории формиро-
вания у школьников ценностного взгляда на родной язык; современные принципы в преподавании 
русского языка: функционально-коммуникативный, культуроведческий, эстетический и др.
Результаты исследования и научная новизна состоят в определении направлений деятельности 
учителя по совершенствованию методической компетентности в процессе самообразования, не-
обходимого для профессионального роста.
Практическая значимость исследования заключается в определении предметного содержания 
деятельности учителя по воспитанию ценностного отношения к родному языку в процессе обуче-
ния русскому языку.

Ключевые слова: аксиологический подход, ценностное отношение к родному языку, методическая компетентность, 
профессиональное самообразование.
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В условиях перехода к цифровой экономике 
осуществление образовательного процесса 

немыслимо без систематического непрерывного 
повышения квалификации работников образова-
ния. Предметом исследования ученых в процессе 
цифровой трансформации образования [1, с.  27] 
становятся как перспективные направления повы-
шения квалификации в системе дополнительного 
профессионального педагогического образования 
руководителей образовательных организаций и 
учителей [6, с. 77], так и основные подходы к по-
вышению квалификации: например, андрагогиче-
ский подход к подготовке фасилитаторов в услови-
ях реализации ФГОС [14, с. 27], аксиологический и 
культуроведческий подходы к содержанию обуче-
ния [5] и др. Понимание новой функции учителя, 

его деятельность в логике фасилитации [8, с. 54], 
освоение педагогами современных электронных 
образовательных ресурсов [17, с.  76], овладение 
основами личностно ориентированного обучения 
[19, c. 112] и специальными педагогическими тех-
нологиями, например технологией «дебаты», для 
повышения коммуникативной компетенции [9, 
с. 12], рефлексивно-ролевыми играми в целях фор-
мирования профессионального языкового созна-
ния; использование различных приемов и техник, 
развивающих творческий потенциал педагога в 
процессе повышения квалификации [20, с. 107], — 
таков неполный перечень проблем, связанных с 
профессиональным ростом работников образо-
вания, освещаемый в научно-педагогической ли-
тературе, на страницах специальных журналов, 
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Building value-based attitude to the mother tongue as a 
methodological problem of professional development of the teacher 

of the Russian language and literature

Abstract

The article deals with the methodological aspects of the axiological approach to teaching the Russian 
language.
Actuality. Spiritual and moral education of schoolchildren in the process of teaching the Russian lan-
guage, implying the realization of the principle of the unity of educational and character-building goals,  
the problems of preserving the language as an axiological system are actively discussed in scientific and 
public circles.
Purpose of research. The purpose of the study is to consider the building of value-based  attitude to the 
native language in general education students within the framework of teacher professional development 
programs. 
Methodological basis. The methodological basis contains conceptual ideas of the   axiological methodol-
ogy of teaching the Russian language, presented in the works of Russian scientists; the theory of building 
value-based attitude to the mother tongue in learners, modern principles of teaching  the Russian lan-
guage including the functional and communicative, cultural, aesthetic ones etc.
The results of the research and scientific novelty consist in determining the ways to improve the meth-
odological competency during the process of self-education necessary for teacher professional growth.
The practical significance of the study is to determine the content area of the teacher's activity on build-
ing value-based attitude to the native language while teaching it. 
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посвященных инновациям в образовании. Таким 
образом, развитие информационных технологий 
в науке и экономике привело к необходимости бо-
лее активного использования в современной обра-
зовательной практике российского образования 
компьютерных технологий и возможностей элек-
тронного обучения в целях повышения самостоя-
тельности обучающихся [1, c. 27]. Отсюда вполне 
объяснимо внимание учителя при выборе курсов 
повышения квалификации [11] к проблемам ис-
пользования в обучении учащихся новейших ин-
формационно-коммуникативных технологий [7, 
с. 66], технологий, позволяющих перейти на циф-
ровое обучение и т. п. [2, c. 67]. 

На этом фоне вопросы гуманитарного харак-
тера, например, формирования языкового созна-
ния личности [4], воспитания ценностного отно-
шения к родному языку, к изучаемой дисциплине 
как бы отодвинулись на второй план. Вместе с тем 
нам представляется, что аксиологические аспекты 
преподаваемого предмета носят вневременной ха-
рактер и остаются для профессионального само-
образования учителя весьма актуальными [5]. 

Особого внимания требует проблема воспи-
тания ценностного отношения к родному языку 
у учащихся всех ступеней обучения (от детского 
сада до высшего учебного профессионального уч-
реждения), так как владение языком, его грамот-
ное использование в общественной и производ-
ственной сферах необходимы каждому человеку, 
для того чтобы состоялась его гражданская и про-
фессиональная социализация [15].

Принцип воспитывающего обучения как ди-
дактический принцип находит свое воплощение в 
формировании мировоззрения учащихся, в овла-
дении ими нравственных норм поведения, разви-
тии физических сил и умственных способностей 
учащихся, формировании личности будущего 
гражданина России. Воспитывающий характер 
обучения языку проявляется в содержании отби-
раемого для занятий материала, в методах обуче-
ния языку [18, с.  230]. Эмоционально-смысловой 
метод (название и теоретическое обоснование 
предложено И. Ю. Шехтером) предусматривает на 
занятиях опору на смыслообразование, возникаю-
щее в условиях ролевой игры; реализуется через 
систему коммуникативных заданий, обеспечива-
ющих овладение языком как средством общения 
[Там же, с. 385].

Основные теоретические и практические во-
просы аксиологического подхода к преподаванию 
русского языка в школе и вузе разработаны уче-
ными научной школы профессора А.  Д.  Дейкиной 
«Аксиологическая лингвометодика: мировоззрен-

ческие и ценностные аспекты в школьном и вузов-
ском преподавании русского языка». В научно-ме-
тодической литературе освещаются различные 
аспекты проблемы формирования ценностного 
отношения к русскому языку в процессе обучения 
языку в школе и вузе (О. М. Александрова, Ю. Н. Го-
стева, А. А. Дейкина, И. Н. Добротина и др.). 

Важным средством формирования ценностно-
го отношения учащихся к русскому языку, разви-
тия ценностно-смысловой сферы школьников в 
рамках аксиологического подхода к преподаванию 
русского языка рассматривается текст, использо-
вание которого в учебном процессе позволяет уча-
щимся «увидеть» язык в действии, особенности 
употребления той или иной единицы языка в раз-
личных типах текста (Т. М. Воителева, Т. Н. Вол-
кова, Н. И. Демидова, О. Н. Левушкина, Н. Д. Ни-
кандров, Т. М. Пахнова и др.).

Ценностная характеристика русского языка 
важна на всех этапах обучения языку для поддер-
жания активного интереса учащихся к различным 
свойствам языка, его уровням и единицам, тра-
диционно выделяемым в лингвистике: фонети-
ческому, лексическому, словообразовательному, 
грамматическому (морфологическому и синтакси-
ческому).

Высказывания великих писателей, уче-
ных-лингвистов, культурологов о русском языке 
являются важным средством реализации дидак-
тического принципа воспитывающего обучения 
языку, так как они акцентируют внимание школь-
ников на таких свойствах языка, как его мелодич-
ность, звучность, плавность и гармоничность, 
легкость, выразительность, способность выразить 
тончайшие оттенки чувств, палитру цветов и пе-
реливы света, богатство звуковых ощущений и 
впечатлений от окружающего мира лексико-сти-
листическими средствами, разнообразием грам-
матических форм и синтаксических конструкций. 
Постигая мысли великих людей, оставивших яр-
кий след в культуре родной страны, учащиеся на-
чинают задумываться о великолепии и богатстве 
родного языка: «Да будет же честь и слава наше-
му языку, который в самородном богатстве своём, 
почти без всякого чуждого влияния, течёт, как гор-
дая, величественная река,  — шумит, гремит  — и 
вдруг, если надобно, смягчается, журчит нежным 
ручейком и сладостно вливается в душу, образуя 
все меры, какие заключаются только в падении и 
возвышении человеческого голоса» (Н. М. Карам-
зин) [13, с. 68]. 

Глубокая убежденность в силе и могуществе 
русского языка, которую выразили М.  В.  Ломо-
носов, А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, Л. Н. Толстой, 
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Ф.  М.  Достоевский, К.  Г.  Паустовский, К.  И.  Чу-
ковский, М. А. Шолохов и другие великие русские 
писатели, эмоциональность их высказываний, яр-
кие и образные характеристики языка могут стать 
для учащихся образцом ценностного отношения к 
родному языку. Такие высказывания способству-
ют формированию у учащихся представлений о 
языке как культурной ценности народа, которую 
надо научиться беречь, хотя бы потому, что «по 
отношению каждого человека к своему языку 
можно совершенно точно судить не только о его 
культурном уровне, но и о гражданской ценности. 
Истинная любовь к своей стране немыслима без 
любви к своему языку» (К. Паустовский) [3, с. 6]. 

В учительском арсенале подобного рода выска-
зывания должны быть подобраны таким образом, 
чтобы их можно было использовать при изучении 
различных разделов о языке. Например, высказы-
вание языковеда А. М. Пешковского — «если для 
общения людей вообще необходим язык, то для 
культурного общения необходим как бы язык в 
квадрате, язык, культивируемый как особое искус-
ство, язык нормируемый» — может быть исполь-
зовано при изучении понятия «языковая норма». 
Подобные высказывания важны и при проведении 
внеклассных мероприятий в форме бесед о язы-
ке. История становления русского литературного 
языка может быть рассмотрена, по рекомендации 
А.  Д.  Дейкиной, как «веха осознания образован-
ными носителями языка (Ломоносовым, Держа-
виным, Фонвизиным, Радищевым, Жуковским, 
Батюшковым, Крыловым, Пушкиным, Далем и 
другими русскими литераторами и просветителя-
ми) достоинств разговорной речи простого наро-
да» [5, с. 11]. 

Учащимся, например, можно дать возможность 
поразмышлять над вопросами взаимодействия 
устной и письменной форм языка. В качестве ди-
дактического материала могут быть использованы 
мысли писателей и ученых, начиная с высказыва-
ний А. С. Пушкина на эту тему: «Чем богаче язык 
выражениями, тем лучше для искусного писателя. 
Письменный язык оживляется поминутно выраже-
ниями, рождающимися в разговоре, но не должен 
отрекаться от приобретённого им в течение веков. 
Писать единственно языком разговорным  — зна-
чит не знать языка» [13, с. 152].

Пробуждение и поддержание интереса к исто-
рии языка, к церковнославянскому языку, к сло-
весности, к риторике формируют «национальное 
языковое сознание учащихся» и воспитывают 
«уважительное отношение к языку как культур-
ному наследию, к этическим и нравственным нор-
мам, обычаям и традициям в речевом поведении» 

[5, с.  14]. В результате у учащихся формируется 
представление о языке как основе национальной 
культуры и национального самосознания [10; 16], 
как национально-культурном феномене, само-
бытность и уникальность которого сохраняются 
в генетической памяти народа. Язык, являясь хра-
нителем культурных ценностей, служит орудием 
накопления и передачи информации от поколения 
к поколению [15, с. 143]. 

Отсюда внимание лингвистов и методистов 
к трудам культурологов, которые легли в основу 
лингвокультурологического подхода к преподава-
нию русского языка, который особенно важен при 
изучении лексики и стилистики, так как предпола-
гает анализ слова, словосочетания, фразы, текста 
не только как лингвистической единицы, но и как 
единицы культуры, номинативно оформленной 
в языке. Особое внимание уделяется изучению 
ключевых слов, слов-концептов культуры, состав-
ляющих пласт безэквивалентной лексики. При со-
ставлении дидактического материала для изучения 
лексики в культуроведческом аспекте будет полез-
но такое издание, как «Россия. Большой лингво-
страноведческий словарь». В нем словарные ста-
тьи содержат разнообразные факты о событиях, 
явлениях, обычаях, личностях, художественных 
произведениях, значимых для всех русских людей, 
русской истории и культуры [12]. 

Текстоцентрический подход к подбору дидак-
тического материала, предъявляемого ученикам 
для ознакомления с языковыми явлениями, ана-
лиза использования изобразительно-выразитель-
ных языковых средств, жанрово-стилистических 
особенностей, проявляющихся в текстах разных 
типов речи  — повествовании, описании, рассуж-
дении, — требует от учителя обращения к текстам 
художественной, научно-популярной литературы, 
публицистики, к текстам энциклопедий и спра-
вочников. Важным критерием отбора текстов как 
дидактических единиц обучения русскому язы-
ку является критерий аксиологический. Тексты 
должны ориентировать ученика на воспитание 
высоких нравственных качеств, раскрывать такие 
важные понятия, как гуманизм, стремление к иде-
алу, патриотизм, благородство, общечеловеческие 
ценности, дружба, этика, эстетика и др.

Воспитание ценностного отношения к родно-
му языку предполагает формирование ответствен-
ности за языковую культуру как общечеловече-
скую ценность [10]. Учащиеся должны понять, что 
овладение культурой речи необходимо человеку 
для его социализации, будущей профессиональ-
ной деятельности. Д. С. Лихачёв говорил об овла-
дении культурой речи как о важной характеристи-
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ного развития учителей в контексте новых задач, 
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ке личности: «Язык в большей мере, чем одежда, 
свидетельствует о вкусе человека, о его отноше-
нии к окружающему миру, к самому себе. И по 
тому, как человек говорит, мы сразу и легко можем 
судить о том, с кем имеем дело. Наша речь — важ-
нейшая часть не только нашего поведения, но и 
нашей личности, нашей души, ума…». Осознание 
каждым человеком своей ответственности за чи-
стоту и культуру речи должно стать препятствием 
к порождению текстов, нарушающих граммати-
ческие нормы языка, наподобие таких, как приве-
денный ниже пример из официального документа, 
рождённого в недрах кабинетов власти: «Личност-
ные результаты освоения основной образователь-
ной программы основного общего образования 
должны отражать: воспитание российской граж-
данской идентичности: патриотизма, уважения 
к Отечеству, прошлое и настоящее многонацио-
нального народа России; осознание своей этни-
ческой принадлежности, знание истории, языка, 
культуры своего народа, своего края, основ куль-
турного наследия народов России и человечества; 
усвоение гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответ-
ственности и долга перед Родиной» [16]. Мысли 
высказаны ценные, но, к сожалению, с наруше-
нием грамматических норм русского языка. Если 
мы научим учащихся бережно относиться к язы-
ку, то они будут видеть в создаваемых ими текстах 
некорректные фразы, наподобие этих, которыми 
пестрят студенческие работы: «в окончании изу-
чения документа были изучены...», «мной прои-
зошло изучение законодательной и нормативной 
базы организации...», «приказом ... Министерства 
образования и науки Российской Федерации был 
утвержден приказ...», «в ходе практики произо-
шло знакомство с приказами», «было пройдено 
знакомство с нормативно-правовой базой органи-
зации» и проч. 

Духовно-нравственное воспитание будущих 
профессионалов цифровой экономики в процессе 
преподавания русского языка, предполагающего 
реализацию принципа единства целей обучения и 
воспитания, будет способствовать решению про-
блемы сохранения русского языка как аксиологи-
ческой системы. 
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Е. Е. Неупокоева

Герменевтический подход как психолого-педагогическое 
условие обучения дидактическим коммуникациям в области 

информационных технологий

Аннотация

Рассматриваются психолого-педагогические аспекты решения задач повышения качества 
подготовки педагогов профессионального обучения к применению информационных техноло-
гий в образовательном процессе. В частности, решение такой задачи, как овладение навыком 
дидактических коммуникаций в данной предметной области. Раскрывается основное проти-
воречие: несмотря на то, что навык дидактических коммуникаций в области информационных 
технологий востребован в условиях цифровизации системы образования, имеются очевидные 
проблемы в его формировании, особенно у студентов некомпьютерных направлений подго-
товки. Анализ такого противоречия приводит автора к идее использования герменевтического 
подхода для создания психолого-педагогических условий формирования данного навыка. 
Ведущим методом, отражающим результаты опытно-поисковой работы по данному вопросу, 
является метод наблюдения. Полученные в процессе опытно-поисковой работы данные под-
вергнуты анализу, на основе которого осуществлен синтез идей. Были использованы и адапти-
рованы идеи и наработки таких авторов, как М. Р. Арпентьева, А. Ф. Закирова, В. А. Кан-Ка-
лик, В. В. сериков, Н. К. чапаев и др.
Использование герменевтического подхода позволяет решать вопросы, связанные с готовно-
стью обучающихся к дидактическим коммуникациям в области информационных технологий, 
а также к повышению осознанности в управлении этим процессом. 
Новизна исследования заключается в обосновании использования герменевтического подхо-
да в области дидактических коммуникаций в сфере информационных технологий.
Практическая значимость работы состоит в повышении уровня подготовки обучающихся к ос-
воению дидактических коммуникаций и их вовлеченности в процесс отработки этого навыка. 
Публикация может быть рекомендована педагогам, реализующим программы по подготовке и 
переподготовке педагогов профессионального обучения, равно как и другим педагогическим 
работникам.

Ключевые слова: информационные технологии, дидактические коммуникации, цифровое общество, герменевтиче-
ский подход, педагогические коммуникации.
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1. Введение
Рассматривая обучение дидактическим комму-

никациям в области информационных технологий 
(ИТ), мы задаемся вопросом о необходимости 
разрешения противоречий, возникающих в про-
цессе их освоения. Одно из наиболее распростра-
ненных противоречий  — низкий уровень пользо-
вательских навыков у обучающихся (выявляемый 
в процессе наблюдения, тестирования, фиксации 
результатов выполнения заданий) при всеобщей 
доступности и широком распространении инфор-
мационных технологий, а также в свете распоря-
жения о реализации программы развития цифро-
вой экономики [2]. 

Низкий уровень навыков тормозит успешное 
освоение прикладных программ отраслевого и пе-

дагогического назначения. Сложившаяся ситуация 
обусловлена отсутствием единой методики подго-
товки к использованию и дальнейшему непрерыв-
ному самообучению ИТ. Под пользовательскими 
навыками мы понимаем не только умение решать 
задачи при помощи персонального компьютера 
(ПК), но и навыки самообучения и, что важно для 
педагогической деятельности, коммуницирования 
в области ИТ.

2. Система требований к подготовке педаго-
гов профессионального обучения по взаимодей-
ствию с прикладным программным обеспечени-
ем в образовательном процессе

Как известно, требования к подготовке буду-
щих педагогов профессионального обучения за-
ложены в образовательном стандарте, который 

E. E. Neupokoeva

Hermeneutical approach as a psychological and pedagogical 
condition of training in didactic communications in the field of 

information technologies

Abstract

The author considers psychological and pedagogical aspects of improving the quality of vocation-
al education teacher training in regard to information technologies in education. In particular, the 
problem of developing one of the most important functional abilities of a teacher (mastering the 
didactic communication skill in the stated area) is solved. The publication elaborates on the main 
contradiction: in spite of the fact that the skill of didactic communications in IT is highly-demanded 
in view of education digitalization trend, there are obvious problems in its formation, especially for 
students of non-computer specializations. The analysis of this contradiction leads the author to the 
idea of using the hermeneutical approach for creating psychological and pedagogical conditions for 
the development of this skill.
The leading method reflecting the results of experiential research on the matter is the observation 
method followed by the analysis of the data obtained. The results of the analysis are the basis for 
carrying out the synthesis of the ideas. The ideas and experience of such authors as M. R. Arpen-
tyeva, A. F. Zakirova, V. A. Kan-Kalik, V. V. Serikov, N. K. Chapayev, etc. were used and adapted.
The use of the hermeneutical approach allows resolving the issues of learners’ readiness for didactic 
communications and enables the increase in consciousness in managing this process. 
The novelty of the research consists in the inclusion and justification of the use of the hermeneutical 
approach in the field of didactic communications in the sphere of information technologies.
The practical importance of the work consists in increasing the level of student training in didactic 
communications and enhancing the involvement into practicing this skill. The publication can be 
recommended to the teachers implementing the programs of training and retraining of vocational 
education teachers, as well as other educators.

Keywords:  information  technologies;  didactic  communications;  digital  society;  hermeneutical  approach;  pedagogical 
communications.
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декларирует освоение набора компетенций, фор-
мализованного в виде знаний, умений и владений 
определенными видами деятельности, а также го-
товность к реализации этой деятельности [3]. 

С другой стороны, конечные требования опре-
деляются профессиональным стандартом «Педа-
гог профессионального обучения» [1], который 
делает упор на готовность к созданию педагогиче-
ских условий для реализации целостного образова-
тельного процесса, направленного на подготовку 
специалистов в системе среднего профессиональ-
ного образования. Оба документа, с нашей точки 
зрения, малоинформативны в отражении содержа-
ния конкретных видов деятельности, реализуемых 
в рамках целостного учебного процесса и подго-
товки к нему. Детализацию в этом вопросе можно 
получить, анализируя тот факт, что в настоящее 
время для работодателя обязательным является 
навык создания и использования электронных об-
разовательных ресурсов и средств автоматизации 
профессиональной деятельности. 

Такие авторы, как М.  Р.  Арпентьева [4; 5], 
В.  А.  Кан-Калик [9], И.  М.  Кондюрина [10], 
А.  А.  Леонтьев [11] и др., задаются вопросами 
об изучении места и роли дидактических комму-
никаций или, другими словами, педагогического 
общения в системе подготовки педагогов. Поэто-
му, опираясь на концепцию цифровизации обра-
зовательного пространства, необходимо задать-
ся вопросом: как обучать педагогов грамотному 
участию в коммуникациях, где предметом комму-
никативного взаимодействия являются приклад-
ные программы отраслевого назначения и задачи, 
решаемые с их помощью? При ответе на данный 
вопрос необходимо выявить основные составля-
ющие таких коммуникаций и области их приме-
нения, для чего были подвергнуты анализу все 
составляющие деятельности педагога среднего 
профессионального образования (СПО) в отно-
шении ИТ.

Для анализа системы обучения педагога рабо-
те с ИТ использовался системно-деятельностный 
подход [13], рассматривалась деятельность в него-
сударственном образовательном частном учреж-
дении дополнительного профессионального обра-
зования (НОЧУ ДПО), организующем тренинги с 
потенциальными работодателями (банки, компа-
нии-дилеры, торговые центры и промышленные 
компании). 

Основываясь на результатах проведенного ана-
лиза, раскроем основные особенности освоения 
навыков дидактических коммуникаций в области 
информационных технологий.

Как мы уже писали, информационные техно-
логии в образовательном процессе используются 
разнопланово (табл. 1).

Как показывает практика, у будущих педаго-
гов профессионального обучения наибольшие 
затруднения вызывает именно процесс обмена 
информацией о таком объекте, как персональный 
компьютер (в частности, речь идёт о прикладных 
программах отраслевого и педагогического назна-
чения).

Использование герменевтического подхода 
представляет интерес как важная веха в обучении 
дидактическим коммуникациям в области ИТ, по-
скольку он позволяет увидеть проблемные зоны, 
осмыслить суть процесса понимания и углубить 
способности саморефлексии.

Особенностью дидактических коммуникаций 
в области ИТ является их формализм, который 
используется применительно к терминам, име-
ющим и бытовой контекст. Однако в терминоло-
гическом базисе ИТ нет синонимичных понятий 
для установленных разработчиком речевых кли-
ше. А. Ф. Закирова, например, подчеркивает силу 
слова и роль метафоры в обучении [8], важность 
использования правильных языковых форм, об-
разности. В противовес этому педагог, давая 
объяснения явлениям или процессам примени-
тельно к ИТ, может использовать метафору, а 
описывая действия с ПК, — систему жестких ре-
чевых клише.

Как писал Н. К. Чапаев, «человек понимаю-
щий, который, собственно, должен стать целью 
современного образования,  — это прежде всего 
человек, который способен видеть целое во всем 
богатстве его связей и отношений. В известном 
смысле, человек интегративный, человек понима-
ющий и человек герменевтический — это идентич-
ные понятия» [16, c. 152]. 

Глубокая интеграция в рамках межпредмет-
ных связей, результатов спонтанного обучения и 
имеющихся установок на проектную деятельность 
с целью получения конечного продукта  — поль-
зовательского алгоритма, реализованного в виде 
различных речевых форм, дает не только видимый 
внешний эффект, для обучающихся этот процесс 
представляет собой инсайт. «Внутри озарения» 
мы, по результатам бесед и опросов, видим изме-
нение отношения к ПК, изменение отношения к 
своим способностям в овладении ПК  — «стало 
легче обучаться новому», стало легче объяснять, 
задавать вопросы, понимать, что говорят про ПК 
окружающие (педагоги, сокурсники и даже роди-
тели).
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3. Отражение данной темы в иностранных 
источниках

Процессы цифровизации проходят с неко-
торыми трудностями не только в России, но и за 
рубежом. Так, европейские авторы отмечают про-
блемы, возникающие на стыке цифровой грамот-
ности и цифровых услуг, приводящие к проблемам 
цифровизации [19]. 

А. M. Walder, например, указывает, что успеш-
ность внедрения образовательных инноваций (в 
том числе ИКТ) в системе высшего образования 
Канады напрямую зависит от проявления готовно-
сти профессоров к приятию перемен, связанных с 
инновациями, которые неизбежно следуют за ком-
пьютеризацией процесса обучения [20]. 

В Чили программа «Обучение в цифровой сре-
де» также порождает множество вопросов по от-
ношению к компетенциям педагогов, в процессе 
исследования была обнаружена следующая тен-
денция: молодое поколение педагогов демонстри-
рует лучшие результаты в освоении новых ИТ [18].

Итак, мы видим, что исследователи за рубежом 
касаются темы подготовки кадров к цифровому бу-
дущему системы образования, уделяют внимание 
проблемам готовности педагогического состава к 

приятию изменений, но пока вопросы системного 
решения данной задачи остаются открытыми. 

4. Психолого-педагогический аспект прояв-
ления мотивационного компонента при освое-
нии дидактических коммуникаций в области ИТ

При обучении будущего педагога мы попада-
ем в ситуацию оправданного инициирования по-
гружения в основы дидактических коммуникаций 
в области ИТ. Тогда, понимая, что позитивный 
опыт обучающийся получит только после получе-
ния новых знаний и пересмотра уже имеющихся, 
мы должны применить ряд приемов, позволяю-
щих убедить его в необходимости этих мер.

Такими приемами становятся деловая игра с 
элементами фасилитации, работа по объяснению 
принципов взаимодействия с данным предметным 
полем, механизм восприятия и понимания работы 
со смыслами и взаимодействие с частным и целым 
применительно к пользовательским алгоритмам, 
а также борьба с установившимся стереотипом 
«интуитивно-понятный интерфейс» примени-
тельно к прикладным программам отраслевого и 
педагогического назначения. Таким образом, гер-
меневтический подход встраивается в эту канву и 
дает возможность не только понять причины труд-

Таблица 1 

Виды использования информационных технологий и соответствующие требования к пониманию или 
трактованию информации

Сфера использования Понимание — трактование

для создания организационно-педагогических условий, в 
частности при организации электронной образовательной 
среды, поддержки самостоятельной работы за сч¸т раз-
личного рода электронных ресурсов

Понимание тезауруса для общения с администраторами 
электронной образовательной среды и участия в коммуни-
кациях (в том числе по электронной почте и по телефону). 
Понимание тезауруса прикладных программ педагогиче-
ского назначения для настройки и решения проблемных 
ситуаций при разработке образовательного контента, 
трактование ситуаций с возможностью задать вопрос и по-
нять ответ специалиста, способность составить поисковый 
запрос

для создания дидактических условий, в частности, для 
проведения лекций, создания электронных учебных посо-
бий, наполнения контента электронных образовательных 
ресурсов

Понимание тезауруса для настройки и использования про-
граммного обеспечения — создание цифрового контента, 
его адаптация к текущим версиям, работа с уникальным 
программным обеспечением, создание уникальных зада-
ний (под заказчика) — новое трактование, новые пользо-
вательские алгоритмы

При работе над внутренним документооборотом образова-
тельной организации

Работа с офисными программными продуктами — понима-
ние задач, поставленных руководителями, трактование их 
применительно к своей работе — оцифровка

В процессе дидактических коммуникаций, в которых объ-
ектом рассмотрения является персональный компьютер и 
установленное на н¸м программное обеспечение учебного 
или отраслевого назначения

Использование отраслевого и офисного программного 
обеспечения; самообучение при смене версий программ-
ного обеспечения, профессиональные приемы работы

В процессе коммуникаций с коллегами и службами техни-
ческой поддержки, командами разработчиков электронных 
образовательных ресурсов или образовательных порталов

Понимание и трактование информации для обмена мне-
ниями, участия в фокус-группах по созданию новых обуча-
ющих курсов
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ностей, но и в будущем интерполировать это по-
нимание на весь спектр возможных затруднений, 
рано или поздно возникающих в педагогической 
деятельности.

Анализ бизнес-литературы подтверждает, что 
за успешность коммуникации отвечает тот, кто 
является транслятором знаний и кто хочет, чтобы 
его поняли [17, с.  306; 14, с.  177–178]. Поскольку 
мы заинтересованы в том, чтобы обучающийся 
освоил дидактические коммуникации, ему дается 
такой инструментарий, который подвел бы его к 
новой модели построения коммуникаций в обла-
сти ИТ.

В.  В.  Сериков отмечает, что «личность фор-
мируется в деятельности, а не в механически вы-
полняемой работе, которую заставляют делать 
помимо ее желаний» [15, с. 43]. Таким образом, 
рассматривая и воссоздавая в квазипрофессио-
нальной деятельности процесс дидактических 
коммуникаций в области ИТ, мы представляем его 
как совокупность психических и деятельностных 
процессов, тесно переплетенных между собой. 
Участие в такого рода деятельности позволяет сту-
дентам формировать собственное представление 
о дидактических коммуникациях (часто недооце-
ненных по значимости), оценить свою готовность 
к ней.

Нами уже рассматривался вопрос об использо-
вании герменевтического подхода применительно 
к изучению дидактических коммуникаций в обла-
сти ИТ  [12]. Однако в настоящее время мы углу-
били изучение этого вопроса с позиций П. Я. Галь-
перина, который писал о том, что сразу научить 
обучающихся действовать по некоторому образцу 
невозможно, эта деятельность должна быть дли-
тельной по времени и предусматривать качествен-
ные изменения действий в процессе усвоения (в 
нашем случае  — переосмысления) материала [6, 
с. 268–269]. 

И. М. Кондюрина отмечает, что «под педаго-
гической коммуникацией понимается главный ин-
струмент продуктивного взаимодействия педагога 
с обучающимися, средство выработки, передачи 
и получения информации, имеющей обучающее, 
воспитывающее и развивающее значение» [10, 
с.  54], и «педагог выделяет важнейшие стороны 
и свойства отображаемого объекта и ставит их в 
соответствующие отношения, связи с целью полу-
чения нового знания» [Там же, с. 58]. 

Следовательно, мы обязаны дать обучающему-
ся инструментарий анализа и осмысления поня-
тийного аппарата ИТ для осуществления дидакти-
ческих коммуникаций. При этом будущий педагог 
получит систему знаний и модель самообучения, 

позволяющих ему самообучаться и обучать дру-
гих.

5. Результаты применения герменевтическо-
го подхода в практике формирования дидактиче-
ских коммуникаций в области информационных 
технологий

Одним из элементов опытно-поисковой ра-
боты было отслеживание работы обучающихся 
по освоению навыков дидактических коммуни-
каций в различных ситуациях. Выборка экспери-
ментальной группы за 2017–2019  годы составила 
150 человек, численность контрольной группы — 
140  человек. Наблюдения проводились в рамках 
дисциплины «Информационные технологии в об-
разовании».

На начальном этапе работы 80% обучающихся 
игнорировали задание по разработке пользова-
тельского алгоритма, 20%  — пытались адаптиро-
вать тексты, взятые из Глобальной сети. Избегание 
попыток создать собственное описание алгоритма 
работы стало для нас сигналом к пересмотру ви-
дения системы обучения данному виду деятельно-
сти.

Для нас важной психолого-педагогической 
компонентой стало вовлечение обучающихся в ква-
зипрофессиональную предметную деятельность, 
при этом частью этой деятельности являлись ди-
дактические коммуникации как в письменной, так 
и в устной форме. Возникла необходимость взгля-
нуть на эту деятельность глазами обучающихся и 
объяснить причины неуспеха. 

Для выявления затруднений было проведено 
анкетирование, включающее выяснение, как об-
учающиеся воспринимают тексты алгоритмов, 
представляемых преподавателем в виде лабора-
торных работ, и как происходит восприятие тек-
стов с точки зрения русского языка и информа-
тики.

В исследовании были выявлены критерии, ко-
торые использовались как инструментарий для 
изучения уровня эффективности дидактических 
коммуникаций (табл. 2). 

Мы видим, что вовлеченность в дидактические 
коммуникации и отработка навыков использова-
ния тезауруса, а также саморефлексия существен-
но влияют на готовность к использованию комму-
никаций в области ИТ.

6. Выводы
Практика показала, что использование герме-

невтического подхода в подготовке педагогов про-
фессионального обучения дидактическим комму-
никациям действительно дает возможность выйти 
на уровень подготовки, который соответствует за-
просам новой, «цифровой» образовательной сре-
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3. Федеральный государственный образовательный 
стандарт высшего образования. Уровень высшего 
образования: бакалавриат, направление подготов-
ки 44.03.04 Профессиональное обучение (по от-
раслям): приказ Министерства образования и нау-
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ресурс]. — Режим доступа: http://publication.pravo.
gov.ru/Document/View/0001201511020012?index=2
&rangeSize=1 (дата обращения 1.06.19).

4.  Арпентьева, М. Р. Модусы дидактической коммуни-
кации и понимание / М. Р. Арпентьева // Вестник 
Костромского государственного университета.  — 
2015.  — №1.  — С. 28–32.  — (Педагогика. Психоло-
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1. Профессиональный стандарт «Педагог профессио-
нального обучения, профессионального образова-
ния и дополнительного профессионального образо-
вания»: приказ Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 8 сентября 2015 г. № 608н [Электрон-
ный ресурс].  — Режим доступа: http://publication.
pravo.gov.ru/Document/View/0001201509280022 
(дата обращения 1.06.19).

2. Программа «Цифровая экономика Российской 
Федерации»: распоряжение Правительства РФ от 
28 июля 2017 г. № 1632-р [Электронный ресурс]. — 
Режим доступа: http://publication.pravo.gov.ru/
Document/View/0001201708030016. (дата обраще-
ния 1.06.19).

ды. Наша задача по разработке методики обучения 
дидактическим коммуникациям в области ИТ ста-
ла более решаемой, уже можно подвести первона-
чальные итоги, сделать выводы о движении в пра-
вильном направлении. 

Повышая осознанность обучающихся в приоб-
ретении навыков дидактических коммуникаций в 
сфере ИТ, мы также повышаем их интерес к циф-
ровым технологиям в области педагогики. 

Поскольку без привлечения понятий, свой-
ственных герменевтическому подходу, результаты 

обучения были менее показательны с точки зрения 
сформированности коммуникаций в области ИТ, 
можно с уверенностью сказать, что применение 
этого подхода является неотъемлемым элементом 
обучения дидактическим коммуникациям. 

Дальнейшие исследования в этой области мо-
гут быть посвящены созданию методики для об-
учения дидактическим коммуникациям будущих 
педагогов профессионального обучения и для си-
стемы переподготовки педагогов. 

Таблица 2

Результаты наблюдений разных форм участия в коммуникациях в области информационных технологий 
за 2017–2019 годы

Критерии Контрольная группа Экспериментальная группа

Влияние расстояния на передачу информации 

Восприятие информации при непосредствен-
ном контакте: осуществление действий рядом 
с чужим ПК

100% 60%

Восприятие информации на расстоянии 0 40%

Качество коммуникаций

Употребление терминов 0 70%

Употребление указательных местоимений 100% 30%

Готовность к коммуникациям

Взаимопомощь при выполнении заданий 2% 
(только «сильные» студенты) 

70% 
(каждый, кто уже выполнил задание)

Внешняя речь, зафиксированная в виде контента, — подготовка видео учебного назначения

Употребление обучающимися указательных 
местоимений «нажмите там», «нажмите тут»

99% 20%

Адекватное употребление обучающимися те-
зауруса 

1% 80%
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Технологический подход к развитию инклюзивной 
образовательной среды

Аннотация

В статье обоснована необходимость технологического подхода к развитию инклюзивной образо-
вательной среды; подчеркнута проблема подготовки педагогических кадров для работы в усло-
виях инклюзии. Отмечено, что одним из целевых приоритетов  создания инклюзивной образова-
тельной среды является развитие социокультурной компетентности субъектов образовательных 
отношений. 
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Abstract

The article substantiates the need for a technological approach to the development of inclusive educa-
tional environment, emphasizes the problem of training teachers to work in conditions of inclusion. It is 
noted that one of the target priorities of creating an inclusive educational environment is the development 
of socio-cultural competence of the subjects of educational relations.
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Почему сегодня так важен технологический 
подход к развитию инклюзивной образова-

тельной среды? Вполне очевидно, что выбор того 
или иного методологического подхода к разра-
ботке стратегии развития образовательной сре-
ды  будет обусловлен ведущей образовательной 
парадигмой, определяющей целевые ориентиры 
образования как на уровне государственном, так 
и на уровне определенной ступени образования, 
на уровне конкретной образовательной системы и 
конкретной образовательной  организации. Про-
блемы проектирования, организации образова-
тельной среды, равно как и вопросы  ее влияния 
на формирование и развитие личности, занимают 
одно из ведущих мест в системе проблем совре-
менного образования  [2; 4; 11]. В настоящее вре-
мя работа специалистов во многом направлена на 
исследование воспитывающего потенциала обра-
зовательной среды,  его возможностей  в станов-
лении личности [6; 9]. И в русле рассматриваемой 
проблемы развития инклюзивной образователь-
ной среды, несомненно, подобные исследования 
приобретают особую актуальность. 

Одна из особенностей современного обра-
зования  — его полипарадигмальный характер. 
Образовательные парадигмы как различные кон-
цептуальные модели существуют и сосуществуют 
одномоментно, а также сменяют друг друга в соот-
ветствии с общими и особенными (частными) тен-
денциями развития общества, его целями и цен-
ностными ориентациями. Они могут отличаться 
как подходами к определению главной цели обра-
зования, так и способами достижения  этой цели; 
подходами к отбору содержания образования и 
технологиями реализации этого содержания; под-
ходами к пониманию сущности и роли образова-
ния в системе общественных институтов, и, в то 
же время, к определению роли самих социальных 
институтов в достижении образовательных целей; 
подходами к определению особенностей  взаимо-
действия субъектов образования и т. д.

Таким образом, иерархия методологических 
подходов может быть выстроена так, что будут 
выделены подходы различных страт, некоторые из 
которых играют роль системообразующих прин-
ципов. Отметим, что методологический подход как 
философская категория имеет различную трак-
товку, что свидетельствует о многоаспектности 
и полифункциональности данного феномена. Как 
система принципов, определяющих общую цель и 
стратегию соответствующей деятельности, мето-
дологический подход рассматривается в работах 
Н.  Стефанова  [10]; как  набор приемов и проце-
дур, являющихся не только формой, но и услови-

ем воплощения соответствующих принципов, — в 
публикациях А.  Петрова [7]. Методологический 
подход обосновывается и как принципиальная ме-
тодологическая ориентация исследования, и как 
точка зрения рассмотрения объекта изучения, ми-
ровоззренческая позиция [1].

В структуре методологического знания 
Э.  Г.  Юдин выделяет четыре уровня:  философ-
ский, общенаучный, конкретно-научный и техно-
логический [12]. Экстраполяция  данной иерархии 
уровней методологического знания позволяет нам 
говорить о возможности рассмотрения  уровней 
в трактовке понятия методологического подхода: 
концептуального, дескриптивного и  процессуаль-
ного.

Итак, методологический подход может быть 
рассмотрен и как система принципов, и как систе-
ма взглядов, и  как совокупность процедур и прие-
мов изучения и анализа научного феномена, явле-
ния, процесса.

Уже не первый год в  науке и практике образо-
вания обсуждаются проблемы организации инклю-
зивной образовательной среды. Образовательные 
организации всех уровней представляют на фо-
румах свой опыт решения проблемы включения 
в образовательный процесс обучающихся с инва-
лидностью и ограниченными возможностями здо-
ровья совместно с нормотипичными сверстника-
ми. 

Надо признать, что выбор образовательной 
парадигмы определяется выбором базовых ценно-
стей. В соответствии с основными направлениями 
развития отечественного образования и ведущи-
ми мировыми образовательными тенденциями 
ведущая роль отводится феноменологической па-
радигме, основу которой составляют идея призна-
ния человека как высшей ценности, реализация 
требований полного удовлетворения его потреб-
ностей и интересов в личностной, социальной и 
профессиональной сферах, приоритет общече-
ловеческих ценностей в определении стратегии 
развития общества и государства. Разрабатывая 
систему развития инклюзивной образовательной 
среды для любого уровня образования, начиная с 
дошкольного, следует учитывать именно данную 
систему требований.

Качество современного образования  во многом 
определяется его соответствием  запросам и интере-
сам растущей личности, направленностью не только 
и не столько на развитие умственных сил  и творче-
ских  способностей и развитие   индивидуальности, 
сколько на  обеспечение эффективной  адаптации и 
самореализации каждого в условиях поликультур-
ного социального многообразия. Образовательная 
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среда организаций любого типа и вида направ-
лена сегодня на создание условий, обеспечиваю-
щих развитие каждого обучающегося наравне с 
другими, но с использованием для этого особых, 
подходящих именно для него, путей и средств. 
Причем важно обеспечить активное включение в 
образовательный социум всех участников образо-
вательных отношений для развития позитивной 
мотивации к овладению различными моделями 
эффективных коммуникаций. Развивающая функ-
ция инклюзивной образовательной среды школы, 
вуза, клуба, кружка, студии предполагает создание 
условий для развития познавательной сферы обу-
чающегося в соответствии с его особенностями, 
социально значимых  качеств, необходимых для  
успешной социализации в поликультурном обще-
стве.

Реалии современного общества  диктуют необ-
ходимость   развития у будущего семьянина, граж-
данина,  работника такой важнейшей личностной 
характеристики, как социокультурная компетент-
ность.  Формируясь в условиях любой образова-
тельной системы, в том числе системы общего, 
профессионального и дополнительного образова-
ния как прообраза  реального пространства поли-
культуры, это личностное качество является важ-
нейшим показателем готовности жить и работать 
в условиях поликультурного сообщества. 

Способность человека принимать и усваивать 
групповые нормы, сохраняя свою индивидуаль-
ность, возможность эффективной адаптации к 
условиям современного поликультурного сооб-
щества,   личностная и будущая профессиональ-
ная самореализация  во многом зависят от уровня 
социокультурной компетентности, определяющей 
успешность  социализации человека в мультимире 
[8; 9].

Феноменологическая парадигма в образова-
нии обеспечивает преодоление ситуации отчуж-
дения человека от мира и поддерживает тонкий 
баланс между рефлексией и пониманием смысла 
в повседневной жизни. Феноменологическая па-
радигма позволяет человеку инициировать весь 
аппарат мышления, чувственности, нравственно-
сти и воли,  методологически ориентируя совре-
менное образование на формирование и развитие 
личности в пространстве разнообразия культур; 
идея диалога в обучении становится ведущей. От-
метим, что в рамках задач инклюзивного образо-
вания  важным будет основной критерий феноме-
нологической педагогики  — воспитание личности 
как субъекта поступка, как творца собственной 
жизни [4].

В современном российском обществе, как и в 
мировом сообществе в целом, происходят изме-
нения, серьезно влияющие на социальную актив-
ность людей, возрастают требования к созданию 
условий реализации личностного потенциала, 
определения жизненных позиций и планов. Систе-
ма образования должна быстро реагировать на за-
дачи, поставленные новым этапом исторического 
развития страны. Диверсификация образования, 
вариативность учебных планов и программ, вне-
дрение  новых методик образования и воспитания, 
в основе которых лежит приоритет развития лич-
ности, учет познавательных интересов и способ-
ностей растущей личности — всё это направлено 
на формирование компетенций обучающихся, 
востребованных сегодня.  У обучающихся появи-
лось право выбора образовательных учреждений. 
Но в погоне за новыми технологиями и новыми 
компетенциями нельзя забывать, что основу лич-
ности, ее ядро составляют общечеловеческие цен-
ности, духовно-нравственная позиция. 

Говоря о создании инклюзивных классов, ака-
демических групп на базе образовательных орга-
низаций различных типов и видов, нельзя не от-
метить проблему подготовки кадров для работы 
в инклюзивной образовательной среде.  Инклюзия 
как социально-образовательная среда требует от 
педагога овладения определенной системой зна-
ний и умений. Знание основ перцепции, овладе-
ние средствами вербальной и невербальной ком-
муникации, умение нивелировать возникновение 
коммуникативных барьеров различного проис-
хождения вкупе со способностью к реализации 
различных форм  конструктивной интеракции  — 
всё это  является системообразующим фактором 
формирования, становления и развития социо-
культурной компетентности участников образова-
тельных отношений в инклюзивной образователь-
ной среде [8; 13]. 

Педагог должен знать сущностные характери-
стики инновационной образовательной деятель-
ности  и специфику ее осуществления с учетом 
возрастных, психофизических, социальных и ин-
дивидуальных особенностей, в том числе и особых 
образовательных потребностей каждого; целевое 
назначение и особенности  различных инноваци-
онных, в том числе интерактивных, педагогиче-
ских технологий,   специфику их использования в 
работе с детьми, молодежью и взрослыми; методы 
эффективного педагогического взаимодействия, 
позволяющие организовывать различные виды 
совместной деятельности всех субъектов обра-
зовательных отношений в условиях специфики 
инклюзивного образования. 
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Когнитивный компонент профессиональ-
ной культуры педагога, работающего в условиях 
инклюзии,  реализуется в том, что он умеет ана-
лизировать и отбирать в соответствии  с конкрет-
ными задачами различные инновационные техно-
логии образовательной деятельности; вступать в 
педагогическое взаимодействие с обучающимися, 
родителями, другими педагогами. Практико-дей-
ственный компонент компетентности педагога 
в данном контексте выражается во владении ин-
новационными  технологиями воспитательной 
деятельности с учетом особых образовательных 
потребностей обучающихся и особыми задачами, 
определяемыми основной образовательной про-
граммой.

Особые задачи, поставленные перед систе-
мой инклюзивного образования, требуют особых 
технологий в организации образовательного про-
цесса. Сегодня многие руководители образова-
тельных организаций находятся в поиске нестан-
дартных подходов, оптимальных форм и наиболее 
эффективных моделей и технологий работы в ус-
ловиях инклюзии. В этих условиях важно обеспе-
чить адресную направленность  профессиональ-
но-личностного самосовершенствования педагога    
на диагностической основе,  разработку индивиду-
ального маршрута  профессионального роста [5]. 

Педагогическая технология выступает и как 
наука, исследующая и проектирующая наиболее 
рациональный путь образования,  и как  система 
алгоритмов, способов и результатов деятельности, 
и как модель реального социально-образователь-
ного процесса.

Таким образом, педагогическая технология 
предстает как целостный научно обоснованный 
проект конкретной, реальной педагогической 
системы начиная с ее  теоретического замысла и 
заканчивая реализацией в образовательной прак-
тике, отражающей процессуальную сторону об-
учения и воспитания и охватывающей цели, со-
держание, формы, методы, средства, результаты 
и условия организации педагогического процесса 
в инклюзивных классах, академических группах, 
кружках и секциях, клубах и т. п.

Подчеркивая значимость инклюзии как важ-
нейшей формы организации образовательного 
пространства, формы, позволяющей каждой лич-
ности получить опыт принятия особенностей по-
ликультурного социума, овладеть моделями соци-
окультурной идентификации и самореализации 
вне зависимости от состояния здоровья, в том 
числе людям, имеющим инвалидность, тем не ме-
нее приходится признать, что условия, на создание 
которых и направлена образовательная инклюзия, 

обеспечены далеко не в каждой образовательной 
организации. 

Ядром педагогической технологии являет-
ся четко заданная конечная цель, определяемая 
на диагностической основе.  Грамотное, четкое 
определение финальной и промежуточных це-
лей и задач позволяет разработать оптимальный 
алгоритм их достижения и реализации. Кроме 
того, позволяет подобрать инструментарий для 
отслеживания уровня достижения планируемых 
результатов и, при необходимости, внести поша-
говые коррективы.

Педагогическая технология, как и любая дру-
гая технология, имеет четкую этапность, вклю-
чая   первичную диагностику, отбор содержа-
ния, форм, способов и приемов его реализации, 
использование совокупности средств в опреде-
ленной логике с организацией промежуточной 
диагностики достижения цели, критериальную 
оценку. Вобрав в себя комплекс конкретных про-
фессиональных действий на каждом этапе, техно-
логия позволяет педагогу еще в процессе проек-
тирования инклюзивной образовательной среды 
предвидеть промежуточные и итоговые резуль-
таты собственной профессионально-педагогиче-
ской деятельности [3].

Технология создания инклюзивной образова-
тельной среды может быть описана как системный 
метод проектирования, разработки и реализации 
продукта  — то есть среды. Технология должна 
описывать систему работы каждого субъекта об-
разовательной деятельности как личностную (ин-
дивидуальную, профессиональную) активность по 
достижению поставленной образовательной цели 
и рассматривать систему организации и функцио-
нирования инклюзивной образовательной среды 
как социальную (общую, общественную) актив-
ность, которая обеспечивает условия личност-
ной и профессиональной самореализации всех ее 
субъектов. 

Таким образом, технологический подход к 
созданию инклюзивной образовательной сре-
ды в соответствии со спецификой основной об-
разовательной программы той или иной обра-
зовательной организации позволит с большей 
определенностью проектировать деятельность, 
прогнозировать результаты и управлять социаль-
но-образовательным  процессом как системой; 
выявлять, анализировать и систематизировать 
на научной основе  практический опыт коллег и 
возможности его использования в конкретной 
школе и в конкретном классе, в вузе и академи-
ческой группе; комплексно решать социальные 
задачи;  создавать благоприятные условия для 
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духовно-нравственного развития личности; про-
гнозировать возникновение проблем и рисков в 
воспитательной деятельности и уменьшать эф-
фект влияния неблагоприятных обстоятельств на 
личность обучающегося;  выявлять и оптимально 

использовать собственные внутренние и внешние 
ресурсы; выбирать наиболее эффективные и раз-
рабатывать новые технологии обучения, воспита-
ния  и социализации.
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Аннотация

Актуальность проблематики, которой посвящена статья, определяется тем, что на рынке труда 
сегодня существует постоянный дефицит рабочих специальностей, и нынешняя система про-
фессионального образования не может удовлетворить потребностей работодателей. 
Цель написания данной статьи — выявить наиболее важные инновационные технологии, кото-
рые определяют конкурентоспособность учреждений профессионального образования. 
Методологической основой для написания статьи послужили категории инновационной актив-
ности, инноваций в образовании, а также инновационной роли самой системы образования в 
социально-экономическом развитии страны. 
В статье показано, что инновации в профессиональном образовании не сводятся к более ши-
рокому использованию компьютерных технологий и информатизации, хотя и подразумевают 
их. Также доказано, что современные условия рынка труда предполагают полный пересмотр 
содержания образовательного процесса. 
Научная новизна статьи определяется тем, что в ней выявлена роль инноваций в образо-
вательном процессе как определяющего фактора конкурентоспособности учреждения про-
фессионального образования. Практическая значимость статьи заключается в том, что в ней 
составлен полный перечень актуальных инноваций в профессиональном образовании. 

Ключевые слова: инновации, инновации в образовании, инновации в профессиональном образовании, учреждение 
профессионального образования.

O. A. Frolova, T. V. Kudinova, I. Sh. Kappusheva

Innovative technologies of vocational education

Abstract

The importance of the article is determined by the contradiction between the permanent shortage 
of blue-collars in the labor market and the inability of the current vocational education system to 
respond to today's needs. 
The purpose of the article is to identify the most important innovative technologies that determine the 
competitiveness of vocational training institutions. The categories of innovation activity, innovations 
in education, as well as the innovative role of the education system itself in socio-economic develop-
ment of a country served as the methodological basis for the article. 
The article presents the following results: it is shown that innovations in vocational education are not 
limited to a wider use of computer technology and information, although they imply them. It is also 
proved that modern conditions of the labor market require a complete review of educational curricu-
lum. 
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Актуальность исследования. Ввиду несколь-
ких глобальных процессов, вызванных в пер-

вую очередь стремительным научно-техническим 
прогрессом, распространением информационных 
технологий и цифровизацией коммуникаций, со-
временная система образования предстала перед 
серьезным вызовом. Новые методы преподавания, 
запросы со стороны учащихся, а также изменение 
структуры рынка труда — всё это делает неактуаль-
ными и невостребованными прежние подходы к 
процессу обучения. Общепризнанным сегодня яв-
ляется тот факт, что именно образование является 
одним из наиболее значимых факторов конкурен-
тоспособности государства. Более того: на инди-
видуальном уровне именно система образования 
определяет уровень личной конкурентоспособно-
сти человека, его позиции на рынке труда. Толь-
ко путем дополнительного обучения, повышения 
своей квалификации человек может повысить лич-
ную конкурентоспособность на рынке труда.

На протяжении длительного времени професси-
ональному образованию в рамках государственной 
образовательной политики уделялось недостаточно 
внимания. В результате можно констатировать се-
рьезное отставание системы профессионального 
образования как от других направлений, так и от 
требований рынка труда.

Про инновации в системе образования го-
ворится много. В том числе инновационная ак-
тивность рассматривается как приоритет госу-
дарственной политики. Однако суть инноваций 
именно в сфере профессионального образования 
имеет свою специфику: их нельзя отожествлять с 
инновациями в образовательной сфере вообще.

Обзор научных публикаций по проблеме. Как 
уже отмечалось, система образования в стране 
постоянно находится в центре внимания научной 
общественности. Приоритет данного направления 
отмечается и в нормативно-правовой базе госу-
дарственной политики. Можно выделить аспекты, 
которым уделяется наибольшее внимание. Наи-
более популярным направлением можно считать 
внедрение достижений научно-технического про-

гресса в образовательную среду, в том числе ин-
новаций в информационной сфере (Г.  Г.  Бубнов, 
И. А. Вилл). Востребованной тематикой является 
имплементация модели непрерывного образова-
ния (А. Э. Ахмедов, М. А. Шаталов, И. В. Смоляни-
нова, О. А. Козырева). Много внимания уделяется 
новым формам и моделям в образовании, исполь-
зованию новых инструментов (Г.  А.  Игнатьева). 
Также большое количество работ посвящено кон-
курентоспособности системы образования и тому, 
какую роль в этом играют инновации (А. В. Гуге-
лев, С. Л. Иголкин, Н. И. Каргин, О. Н. Камолова, 
О. П. Костылева, С. Ю. Мычка, М. П. Прохорова). 
Можно выделить такое направление, как изучение 
проблематики реформирования профессиональ-
ного образования — разработки стратегии рефор-
мирования, концепции (М. А. Шаталов, С. Е. Ши-
шов).

В англоязычной литературе можно наблюдать 
аналогичные тенденции. Мир стал глобальным, с 
единым информационным полем, поэтому про-
цессы в образовательных системах всех стран тес-
но связанны между собой. К наиболее известным 
зарубежным исследователям, которые поднима-
ют вопрос инноваций в образовании, в том числе 
инноваций в профессиональном образовании и 
оптимальной модели организации этого направ-
ления, следует отнести M.  Makaryus, J.  Wilbeck, 
W. Gaudelli, N. Carrier.

Цель данной статьи — выявить наиболее важ-
ные инновационные технологии, которые опре-
деляют конкурентоспособность учреждений про-
фессионального образования.

Изложение основного материала исследова-
ния. Современная система образования отличает-
ся от образования конца прошлого века. Теперь 
это информационная инфраструктура, включаю-
щая различные технологии (оборудование, про-
граммное обеспечение, периферийные устрой-
ства и связь с Интернетом) и людей, обладающих 
знаниями и практическим опытом, которыми они 
обмениваются друг с другом. В учебном заведении 
каждый обучаемый получает определенный набор 
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знаний, а чтобы он захотел применять на деле по-
лученные знания, необходимо сделать и сам про-
цесс обучения увлекательным действием.

Преподаватель помогает студентам понять 
сам процесс обучения, помогает им найти необ-
ходимую информацию, выяснить, соответствует 
ли она заданным требованиям, а также понять, 
как использовать эту информацию для ответа на 
поставленные вопросы и решения сложных про-
блем. Педагог вынужден сегодня систематически 
повышать свою квалификацию в области инно-
вационных технологий обучения, направленных 
на формирование активной, творческой личности 
будущего специалиста, способного самостоятель-
но строить и корректировать свою учебно-позна-
вательную деятельность [14, с. 19].

В последнее время под информационными тех-
нологиями чаще всего понимают компьютерные 
технологии. В частности, информационные тех-
нологии имеют дело с использованием компью-
теров и программного обеспечения для хранения, 
преобразования, защиты, обработки, передачи и 
получения информации. Инновационными техно-
логиями в информатике и информационно-ком-
муникационных технологиях (ИКТ) прежде всего  
являются Интернет и интернет-технологии: сай-
ты, блоги, интернет-серверы, интернет-порталы, 
электронные библиотеки и открытые электрон-
ные энциклопедии, а также интерактивные сайты 
и программы. Электронные библиотеки и энци-
клопедии — это новейшие технологии публикации 
научной и учебной литературы в сети Интернет.

Инновационные технологии сочетают про-
грессивные креативные технологии и стерео-
типные элементы образования; повышают эф-
фективность обучения и воспитания личности 
и направлены на подготовку высококвалифици-
рованных специалистов, получивших фундамен-
тальные и прикладные знания. Инновационные 
технологии в профессиональном образовании 
ведущую роль отводят средствам обучения, ко-
торые благодаря развитию информационных и 
коммуникационных технологий достаточно раз-
нообразны [3, с. 75].

К инновационным технологиям относят: инте-
рактивные технологии обучения, технологию про-
ектного обучения и компьютерные технологии. 
Сущность интерактивных технологий состоит в 
том, что они опираются, прежде всего, на творче-
ское, продуктивное мышление, поведение и обще-
ние, а также на процессы восприятия, памяти, вни-
мания. При этом процесс обучения организуется 
таким образом, что обучаемые учатся общаться, 
взаимодействовать друг с другом и другими людь-

ми, учатся критически мыслить, решать сложные 
проблемы на основе анализа ситуаций и соответ-
ствующей информации. Все технологии интерак-
тивного обучения делятся на неимитационные и 
имитационные. Существуют различные формы 
технологий интерактивного обучения: проблем-
ная лекция, семинар-диспут, учебная дискуссия, 
мозговой штурм и т. д.

Инновационные технологии в профессиональ-
ном образовании подразумевают также внедрение 
новых методов организации профессионально-
го образования различных уровней. В настоящее 
время выделяют пять методов обучения. Это объ-
яснительно-иллюстративный метод, репродук-
тивный метод, метод проблемного изложения, эв-
ристический и исследовательский методы.

Технологии проектного обучения рассматри-
ваются как гибкая модель организации учебного 
процесса в профессиональной школе, ориентиро-
ванная на творческую самореализацию личности 
обучаемого путем развития его интеллектуальных 
и физических возможностей, волевых качеств и 
творческих способностей в процессе создания но-
вого [10, с. 169].

Компьютерные технологии. Возросшая произ-
водительность персональных компьютеров сдела-
ла возможным достаточно широкое применение 
технологий мультимедиа. Современное профес-
сиональное обучение уже трудно представить без 
технологий, которые позволяют расширить обла-
сти применения компьютеров в учебном процессе. 
Применение компьютерных технологий в системе 
профессионального образования способствует ре-
ализации педагогических целей.

Одним из главных и интересных инструментов 
интерактивного обучения являются интерактив-
ные доски и проекторы. Они помогают разнообра-
зить занятия, сделать их яркими и увлекательны-
ми. С помощью доски можно привлекать внимание 
студентов на всех этапах занятия и получить воз-
можность общаться с аудиторией, не отходя от до-
ски, продолжая работать с материалом. Студенты 
начинают работать более творчески и становятся 
уверенными в себе.

Однако ни компьютер, ни информационные 
технологии сами по себе не способны сформиро-
вать интеллектуальные и этические качества вы-
пускника вуза, они являются лишь вспомогатель-
ными средствами решения мировоззренческих 
задач, а найти эти решения студент может лишь 
с помощью грамотного, творчески работающего 
преподавателя [13, с. 179].

На основе анализа научной литературы нами 
были выделены и обобщены все основные под-
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ходы к трактовке инновационной деятельности в 
профессиональном образовании (табл.) [4, 7, 11].

Инновационная деятельность в широком 
смысле подразумевает ряд взаимосвязанных ви-
дов работ, комплекс которых гарантирует возник-
новение действительных инноваций. Примером 
служат следующие направления:

1) научно-исследовательская деятельность (ре-
зультатом является реализация действительных 
инноваций  — разработка нововведений, ноу-хау, 
различных изобретений и пр.);

2) проектная деятельность (разработка на базе 
научных знаний инновационных проектов);

3) образовательная деятельность (развитие 
профессиональных навыков и опыта с целью реа-
лизации инновационных проектов).

Таким образом, можно сделать вывод, что ин-
новационное образование на современном эта-
пе — это образование, способное к саморазвитию, 
что приводит к совершенствованию всей системы 
образования, т. е. это развивающее и развивающе-
еся образование.

Для повышения эффективности обучения 
и заинтересованности обучаемых в получении 
профессиональных знаний в системе среднего 
профессионального образования мы предлага-
ем студентам, начиная с первого курса, вести 
дневник достижений, так называемое портфо-
лио достижений. Этот способ позволяет анали-

зировать деятельность студента в течение всего 
периода обучения. Конечно, базисным является 
традиционное обучение, однако с применением 
компьютерных технологий (тестирование, раз-
личные тренажеры и пр.), позволяющих моде-
лировать различные практические аспекты про-
фессиональной деятельности. И, естественно, в 
заключение обучения происходит комплексная 
демонстрация студентом полученных умений и 
навыком на рабочем месте.

Также необходимо отметить такой инноваци-
онный метод обучения, как case-study. Этот метод 
может быть назван методом анализа и решения 
конкретных ситуаций. Сущность метода очень 
проста: учащимся предлагается описание кон-
кретной ситуации, которую они должны осмыс-
лить. При этом данное описание отражает не толь-
ко определенную теоретическую и практическую 
проблематику, но и аккумулирует определенный 
комплекс полученных студентами знаний за время 
обучения. Отметим, что сама проблема не имеет 
однозначных и односторонних решений, что за-
ставляет студентов искать более изощренные пути 
решения данной задачи, применяя все приобре-
тенные знания и умения. Поэтому при решении 
case-study несколько правильных вариантов выхо-
да из данной проблемы могут посоперничать друг 
с другом по истинности [1, с. 95].

Инновационные методы обучения в учреждении профессионального образования

Инновационный метод Специфика применения в профессиональном образовании

Интерактивное обучение В профессиональном образовании подобные технологии позволяют повысить качество 
образовательных услуг для тех, кто учится дистанционно, параллельно работая

Веб-технологии для модели-
рования

Большой выбор программных пакетов позволяет расширить возможности моделирова-
ния производственных задач в процессе обучения

Программирование как базо-
вый навык

Ввиду компьютеризации всей производственной сферы программирование становится 
базовым, обязательным для всех работников навыком

личностно ориентированное 
обучение

данная модель образования позволяет оптимизировать программу обучения для инди-
видуальных нужд каждого студента

Практико-ориентированное 
обучение

современная динамика изменений в рабочих специальностях требует увеличения доли 
практических занятий

Нестандартные методы про-
ведения занятий

сюда следует отнести методы обучения, которые ранее применялись в других сферах, 
например, кейс-методы

Новые подходы к охране 
жизнедеятельности

И в производственной сфере, и в профессиональном образовании новые информацион-
ные технологии дают возможность по-новому организовать безопасность жизнедеятель-
ности и учащихся, и рабочих на производстве

Инновационные технологии 
контроля над результатами

современные информационные технологии дают возможность повысить степень кон-
троля над процессом обучения и за производственными процессами, что положительно 
сказывается на их эффективности
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Применение в процессе обучения таких основ-
ных интерактивных методов обучения, как раз-
нообразные творческие задания, работа в малых 
группах, различные образовательные игры, экс-
курсии, внеаудиторные методы обучения, также 
способствует развитию потенциала обучающихся, 
росту их кругозора как в общекультурной, так и 
в профессиональной сфере. Таким образом, при-
менение инновационных методов обучения в си-
стеме среднего профессионального образования 
является актуальным и перспективным направ-
лением, особенно в условиях постоянного совер-
шенствования и развития системы российского 
образования

Выводы. Опираясь на приведенные выше дан-
ные, можно сделать выводы, которые касаются 
современного положения инновационной дея-
тельности в российских учреждениях профессио-
нального образования.

Сфера профессионального образования в Рос-
сийской Федерации в значительной мере отстает 
от других направлений (в том числе и из-за специ-
фики государственной политики). В то же время 
темп научно-технического прогресса (и в первую 
очередь информационных технологий) таков, что 
он ставит всю сферу образования перед серьез-
ными вызовами. Те из них, кто проигнорирует 
достижения инновационного развития, рискуют 
оказаться вовсе вне рынка, утратив свою конку-
рентоспособность.

Новые образовательные технологии во мно-
гом универсальны, однако их применение в про-
фессиональном образовании имеет определенную 
специ фику. Так, для профессионального образова-

ния гораздо более важными являются технологии 
дистанционного обучения: многие студенты на-
чинают трудовую деятельность уже во время уче-
бы, и поддержание коммуникации для них играет 
важную роль. Также для профессионального обра-
зования гораздо важнее возможность более широ-
кого применения программных пакетов во время 
обучения, в том числе потому, что они позволяют 
уже в процессе учебы моделировать производ-
ственные задачи.

В дальнейшем при научном поиске в данном 
направлении следует сконцентрировать внимание 
на следующих аспектах: 1) связь между современ-
ными производственными компетенциями (уме-
ниями и навыками, которые востребованы на со-
временных промышленных предприятиях) и теми 
компетенциями, которые формируются в профес-
сиональном образовании; 2)  динамика измене-
ний в перечне профессий  — исчезновение одних 
специальностей и появление новых; 3) перспекти-
вы профессионального образования в контексте 
всеобщей автоматизации на производстве. 

Если же говорить о проблемах профессиональ-
ного образования в Российской Федерации, то к 
наиболее значимым аспектам, которым еще не 
уделялось достаточно внимания, следует отнести: 
оптимизацию сети учреждений профессиональ-
ного образования в стране, выработку модели их 
наиболее эффективной работы, а также создание 
системы мониторинга рынка труда, которая дала 
бы возможность выявить реальную потребность 
работодателей в специалистах той или иной кате-
гории.
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Сравнительно-СопоСтавительный анализ  
профеССионального образования в различных Странах мира

УДК 37.018.46

Д. А. Махотин, Н. Н. Шевел¸ва, С. М. Лесин, А. Ю. Сувирова

Непрерывность профессионального развития педагогов  
в зарубежных странах

Аннотация

В статье анализируется опыт профессионального развития педагогов в ряде зарубежных 
стран (сингапуре, Германии, Испании, Норвегии, шотландии) с позиции его непрерывности. 
Выделены тенденции системы дополнительного профессионального образования как условия 
эффективного профессионального развития педагогов.
Цель. Выявление тенденций в зарубежных системах профессионального развития педагогов 
как основы модернизации образования.
Методика и методы. Анализ и обобщение опыта модернизации национальных систем образо-
вания.
Научная новизна. В работе выявлены ключевые характеристики и механизмы профессиональ-
ного развития и непрерывного обучения учителей в ряде зарубежных стран, которые позволя-
ют определить тенденции в национальных системах общего образования, связанных с основ-
ной и дополнительной подготовкой педагогических кадров.
Практическая значимость. Авторы выделяют тенденции системы дополнительного професси-
онального образования, которые представляют собой совокупность опыта профессиональ-
ного развития педагогов с позиции непрерывности. сделаны выводы, подтверждающие ак-
туальные направления и формы для создания национальной системы учительского роста и 
персонифицированной системы повышения квалификации педагогов.

Ключевые слова: непрерывное образование, непрерывность, дополнительное профессиональное образование, про-
фессиональное развитие, персонификация, цифровизация.

Mahotin D. A., Shevelyeva N. N., Lesin S. M., Suvirova A. Yu.

Continuity of teacher professional development  
in foreign countries

Abstract

The article analyzes the experience of teacher professional development in foreign countries (Sin-
gapore, Germany, Spain, Norway, Scotland) from the viewpoint of its continuity. It highlights the 
tendencies of further professional education system as the conditions of effective professional de-
velopment of teachers.
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Непрерывное образование стало необходимо-
стью в воспроизводстве и повышении конку-

рентоспособности кадров как с точки зрения дей-
ствий работодателя, так и с точки зрения самого 
работника, постоянно совершенствующего свои 
универсальные и профессиональные компетенции 
под влиянием различных внешних обстоятельств 
и личной мотивации. Система образования так-
же не является исключением, при этом нельзя 
забывать об особенностях ее экономики и орга-
низации, которые заключаются в подготовке и 
профессиональном развитии кадров внутри своей 
сферы экономических, юридических и прочих от-
ношений. Среди тенденций и вызовов XXI века — 
особое отношение к педагогу, к его подготовке и 
обеспечению непрерывного профессионального 
развития, системе мотивации и учительского ро-
ста [4; 7; 9; 15; 16].

Как указано в проекте Концепции развития циф-
ровой образовательной среды дополнительного 
профессионального образования на 2019–2021 годы, 
«успешное развитие цифровой образовательной 
среды в системе дополнительного профессиональ-
ного образования позволит коренным образом 
изменить подход к повышению квалификации и 
профессиональной переподготовке работников об-
разования» [8], что будет способствовать эффек-
тивной реализации принципа непрерывного обуче-
ния — «обучения на протяжении всей жизни» — по 
отношению к педагогическим и управленческим ра-
ботникам системы образования [5].

Нельзя не согласиться с рядом авторов в том, 
что один из путей совершенствования системы 
профессионального развития педагогов — переход 
от сложившейся практики периодического (а часто 
и эпизодического) обучения к непрерывному об-
новлению знаний, к накоплению профессиональ-
ного опыта и роста мастерства. Непрерывность 

«как принцип, прежде всего, предусматривает 
достижение и постановку целей обучения» [13] и 
предполагает в новых условиях персонализацию 
профессионального развития на основе диагно-
стики профессиональных дефицитов и интересов, 
выстраивания индивидуальных траекторий обуче-
ния, расширения возможностей образовательной 
среды за счет использования электронного обуче-
ния и цифровых инструментов, в том числе через 
сетевое взаимодействие [10].

Важно проанализировать основные тенденции 
реализации принципа непрерывности в зарубеж-
ных странах, который одновременно становится 
обязательным условием эффективной организа-
ции обучения педагогов, создания систем нацио-
нального учительского роста, а соответственно, 
залогом успешного обновления образовательных 
систем и повышения качества образования.

Так, например, в Сингапуре модель учитель-
ского роста  — это модель профессионального 
развития, направленная на поощрение учителей 
к постоянному обучению и принятию ответствен-
ности за свой профессиональный рост и личное 
благополучие [5]. 

Модель учительского роста представлена в 
виде ограненного алмаза, внутри которого пять 
желаемых результатов целостного портрета учи-
теля Сингапура XXI века: нравственный (этиче-
ский) педагог, воспитатель (The Ethical Educator); 
компетентный профессионал (The Competent 
Professional); коллаборативный (обучающийся 
совместно) ученик (The Collaborative Learner); 
преобразовательный лидер (The Transformational 
Leader); строитель сообщества (The Community 
Builder) (рис.) [17]. 

Планируемые результаты находятся и реа-
лизуются в рамках среды обучения (Learning 
Continuum) и концентрируются в вершине алмаза 

Rurpose. Identification of trends in foreign systems of teacher professional development as the basis 
for education modernization. 
Methodology and methods.  Analysis and synthesis of modernization experience of national educa-
tion systems.
Scientific novelty. The article shows the key characteristics and mechanisms of professional devel-
opment and continuous education of teachers in foreign countries that allow revealing the tenden-
cies in national systems of general education connected with basic and further teacher training.
Practical value. The authors highlight the tendencies of further professional education system, which 
accumulate the experience of teacher professional development from the perspective of continuity. 
The article contains the conclusions that confirm current trends and forms for the creation of the 
national system of teacher growth and personalized system of teacher professional development.

Keywords:  continuing  education;  continuity;  further  professional  training;  professional  development;  personalization; 
digitalization.



63

на принципах педагогики, философии и образова-
тельной практики. Сам алмаз опоясан ключевой 
образовательной рамкой  — это национальный 
портрет будущего выпускника системы образова-
ния Сингапура. Он представлен четырьмя ключе-
выми компетенциями: уверенная в себе личность 
(Confident person), самонаправляемый (самообу-
чаемый) ученик (Self-directed learner), сознатель-
ный гражданин (Concerned citizen) и активный по-
мощник (Active contributor). Эта образовательная 
рамка является ключевой в проектировании про-
цесса обучения на всех уровнях, включая повыше-
ние квалификации и переподготовку учителей в 
том числе [12].

Модель учительского роста Сингапура

Модель признает учителей как профессиона-
лов, участвующих в постоянном обучении и росте, 
и рекомендует области обучения, которые способ-
ствовали бы их профессиональному росту в пяти 
желаемых результатах в соответствии с этапами их 
карьеры. Учителя гибко и автономно используют 
модель для планирования своего обучения, соот-
ветствующего их профессиональным потребно-
стям и интересам, что, по мнению разработчиков, 
содействует формированию знаний и навыков, не-
обходимых для воспитания у обучающихся компе-
тенций XXI века.

Вызывают интерес выбранные способы об-
учения для поощрения учителей к профессио-
нальному развитию: очные и онлайн-курсы, кон-
ференции, наставничество, сетевое обучение, 
научно-исследовательская и рефлексивная прак-

тика, эмпирическое обучение. Каждый учитель 
имеет возможность расти с помощью различных 
режимов обучения и онлайн-платформ. Подго-
товкой учителей в системе высшего и последи-
пломного образования занимается Национальный 
институт образования (г. Наньян), а повышением 
квалификации учителей  — Академия учителей 
Сингапура (Academy of Singapore Teachers — AST).

Ключевые особенности системы учительского 
роста:

1. Финансирование компактной системы подго-
товки педагогов в противовес решению проблемы 
качества обучения «в ручном режиме» в рамках 
собственно образовательного процесса. 

2. Монополист в сфере подготовки учителей — 
Национальный институт образования, где ведет-
ся активная исследовательская работа по обобще-
нию и анализу лучших педагогических практик по 
всему миру. Только он имеет право готовить таких 
специалистов и по согласованию с Министерством 
образования направлять их для работы в школы 
Сингапура. 

3. Вопрос повышения квалификации педаго-
гического корпуса снимается (частично) посред-
ством 4-этапного процесса организации подготов-
ки учителей [2].

Первый этап. До подачи заявления на обучение 
в Национальном институте образования кандидат 
должен провести минимум пять недель в школе 
для ознакомления с ее деятельностью. Обычно он 
работает помощником учителя или рядовым ад-
министратором с выплатой минимального содер-
жания. После завершения стажировки директор 
школы и суперинтендант кластера дают оценку 
потенциальному кандидату. В случае положитель-
ного заключения будущий учитель попадает на 
первый этап отбора, который состоит в оценке 
резюме кандидата. Минимальные квалификацион-
ные требования предусматривают, что заявитель 
должен быть в верхних 30% рейтинга успеваемо-
сти в своей возрастной группе, иметь соответ-
ствующее направлению желаемой педагогической 
деятельности предуниверситетское или высшее 
образование, а также должен доказать свою моти-
вацию к данной деятельности (к работе с детьми, 
преподаванию и учительской профессии в целом). 
Нужно отметить, что предпочтение отдается тем 
кандидатам, которые уже имеют высшее образо-
вание в сфере предполагаемой специализации.

Второй этап. Кандидат проходит функциональ-
ные тесты и оценку предметных компетентностей. 

Третий этап. С абитуриентом проводится ин-
тервью: группа из трех опытных экспертов оце-
нивает психологические установки и личностные 
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качества кандидата. Этот этап может включать в 
себя практические тесты и проверку преподава-
тельской активности. 

Четвертый этап. В процессе обучения в На-
циональном институте образования достижения 
будущих учителей контролируются во время их 
первичной подготовки, и кандидаты, которые не 
соответствуют стандартам, исключаются из обра-
зовательной программы [Там  же]. 

Таким образом, исследователи отмечают, что 
все этапы отбора удается преодолеть в среднем од-
ному из шести заявителей. Срок обучения состав-
ляет один год для получения специализации и три 
года для получения диплома бакалавра.

4. С будущими учителями заключается государ-
ственный контракт, по условиям которого педа-
гоги обязуются работать в школе на протяжении 
трех лет после окончания института. В противном 
случае они должны возместить государству все 
затраты на их обучение. Однако на практике та-
кие случаи крайне редки, поскольку государство 
прилагает все усилия, чтобы удержать учителей в 
школе.

5. Каждому преподавателю полностью оплачи-
вается 100 часов повышения квалификации в год.

6. Система повышения квалификации. Педагог 
на протяжении своей карьеры постоянно возвра-
щается в Национальный институт образования 
на курсы повышения квалификации. В процессе 
получения дополнительного образования органи-
зуется распределение на три группы: 1) препода-
вание — для тех, кто хочет посвятить свою карьеру 
школе и брать на себя дополнительные обязатель-
ства, проводя тренинги, реализуя наставничество 
для молодых педагогов; 2) специалитет — для тех, 
кто хочет работать в Министерстве образования, 
разрабатывать и реализовывать образователь-
ную политику, формулировать образовательные 
стандарты; 3) лидерство — для тех, кто планирует 
продолжать свою карьеру в качестве руководите-
лей цикловых комиссий, завучей или директоров 
школ.

В каждой группе существует собственная си-
стема подготовки, хотя сохраняется возможность 
ротации. Согласно общему правилу, распределе-
ние по потокам осуществляется по итогам интер-
вью, проводимых линейными менеджерами, и по 
данным мониторинга объективных индикаторов 
деятельности. Для оценки результатов интервью 
разработана строгая балльная система.

С учетом такой возможности возникает неболь-
шая кадровая проблема, так как учителя могут до 
полугода быть на курсах повышения квалификации 
и даже находиться за рубежом, обучаясь по допол-

нительным программам. Для решения этой пробле-
мы был организован пул резерва (Allied Educators) 
в целях формирования лучших из лучших.

Таким образом, финансирование системы под-
готовки педагогов, деятельность Национального 
института образования, четырехэтапный отбор 
будущих учителей, государственный контракт, 
оплачиваемые часы повышения квалификации, 
система повышения квалификации позволяют эф-
фективно осуществлять профессиональное разви-
тие учителя.

Нельзя не отметить изменения в системе выс-
шего образования в Германии. К настоящему 
времени педагогические специальности во мно-
гих вузах Германии переведены на новую систему 
«бакалавр-магистр» (Bachelor-Master) в следу-
ющих типах учебных заведений: университетах, 
интегрировавших в свои структуры пединсти-
туты, придав им статус педагогических факуль-
тетов, высших технических школах (Technische 
Hochschulen), технических университетах (Tech-
nische Universitäten), педагогических высших 
школах (Pädagogische Hochschulen), высших ху-
дожественных и музыкальных школах (Kunst-und 
Musikhochschulen) [6]. 

Известно, что программы педагогического об-
разования в Германии — одни из самых продолжи-
тельных в Европе (от пяти до шести с половиной 
лет). Сама подготовка будущих учителей разделе-
на на два этапа: обучение в университете, а так-
же приравненном к нему вузе и двухлетняя про-
фессиональная подготовка (Vorbereitungsdienst), 
осуществляющаяся в учебных заведениях неуни-
верситетского сектора (Ausbildungs-und Studien-
seminar) и прикрепленных к ним школах. По ито-
гам обучения государственные экзаменационные 
органы, структурные подразделения министерств 
образования региональных субъектов проводят на 
каждом этапе обучения государственный экзамен 
(Staatsprüfung).

В зависимости от того, на какой ступени будет 
преподавать будущий учитель, выбирается про-
грамма обучения по специальности «Педагогика»: 
для учителей начальных школ (Grundschule или 
Primarstufe I), учителей средних школ (5–10-е клас-
сы — Sekundarstufe I) и учителей старших классов 
гимназий и профессиональных школ (11–13-е клас-
сы  — Sekundarstufe II). Подготовка учителей на-
чальных классов и средних школ осуществляется 
в университетах и в высших специальных учебных 
заведениях (Fachhochschulen), однако для гимна-
зий педагогов готовят только в университетах, в 
том числе обучение этой специальности длится в 
среднем на полтора года дольше за счёт более глу-
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бокого изучения профильных предметов, филосо-
фии и педагогики. Существенные отличия имеют-
ся и в обучении методике преподавания будущих 
педагогов. Если при подготовке учителей началь-
ного образования делается акцент не на содержа-
нии, а на доступности изложения материала, спо-
собе подачи информации, то для преподавателей 
средних школ и гимназий организуется формиро-
вание предметных компетенций на высоком уров-
не. Каждая федеральная земля, наряду с общими 
требованиями к высшему педагогическому обра-
зованию, имеет право включать и свои требова-
ния, что существенно отличает данную страну от 
других стран мира. 

Важно отметить, что законодательно закре-
плены требования к повышению квалификации: 
учителя обязаны доказывать свое участие в по-
вышении квалификации, а также формировать 
собственное портфолио и предъявлять его адми-
нистрации школы [Там же], итоги такой деятель-
ности оцениваются в кредитных единицах. Для 
успешной аттестации учителю нужно иметь не 
менее 150 кредитных пунктов, которые даются за 
освоение программ курсов повышения квалифи-
кации, аккредитованных в установленном порядке 
в Институте управления качеством образования. 
Выбор программ осуществляется учителем само-
стоятельно исходя из потребностей. 

По мнению исследователей, именно такая ор-
ганизация повышения квалификации учителя по-
зволяет выполнять лидеру школы некую миссию: 
в начале учебного года проходит собеседование с 
каждым педагогом о его профессиональном раз-
витии, о личной мотивации в освоении той или 
иной программы, заключается целевое соглаше-
ние, в конце учебного года дается оценка порт-
фолио учителя по реализации этих соглашений. 
Таким образом, с одной стороны, учитель имеет 
возможность спроектировать траекторию своего 
профессионального развития, с другой стороны, 
администрация помогает её спланировать, уви-
деть вместе с педагогом его профессиональные 
дефициты, реализовать программы. Эффектив-
ность такой деятельности в дальнейшем будет оце-
ниваться в портфолио.

Небезынтересен опыт Норвегии, где у учите-
лей нет обязанности принимать участие в обуче-
нии без отрыва от производства, хотя это рассма-
тривается Министерством образования. Владелец 
школы (муниципалитет) несет ответственность за 
обеспечение учителей необходимыми компетен-
циями и предоставление возможности для про-
фессионального развития по мере необходимо-
сти. Реализуя стратегию «Kompetanse for kvalitet» 

(«Компетенция для качества»), министерство 
поддерживает программу грантов, возмещающих 
затраты учителей, повышающих свою квалифи-
кацию [18]. Курсы, предлагаемые в рамках про-
граммы, должны включать в себя темы, связанные 
с преподаванием с использованием цифровых 
технологий. Владельцы школ должны развивать 
компетентность своих сотрудников, включая ру-
ководителей школ и учителей. Учителя обязаны 
выделить не менее пяти дней в учебном году на 
свое профессиональное развитие (CPD), кото-
рые, как правило, представляются как повышение 
квалификации для всех учителей школы по опре-
деленной теме, выбранной руководителем шко-
лы, часто в сотрудничестве с владельцем школы и 
(или) преподавательским составом [Там же]. 

Так, в 2010 году также было заключено новое 
соглашение между Министерством образования 
и науки и Ассоциацией местных и региональных 
властей (KS) о том, что вновь нанятые препода-
ватели должны проходить вводный инструктаж. В 
последние годы правительство внесло существен-
ный вклад в финансирование профессионального 
развития учителей. Основная задача националь-
ных органов власти  — обеспечить педагогов ква-
лификацией по предмету, который они преподают.

Например, новая инициатива под названием 
«Компетенция для качества» была создана в со-
трудничестве между Министерством образования 
и науки, Ассоциацией местных и региональных 
властей, педагогическими организациями и Наци-
ональным советом по педагогическому образова-
нию и направлена на создание постоянной системы 
непрерывного профессионального развития учи-
телей. Непрерывное профессиональное развитие 
должно позволить участникам получить образова-
ние в размере 60 кредитов (ECTS) по конкретно-
му предмету в целях совершенствования компе-
тентности педагога. В то время как правительство 
оплачивает стоимость курса, компенсация замены 
часов учителя финансируется следующим обра-
зом: 40% — правительством, 40% — муниципали-
тетом и 20% — преподавателем [20].

С 2002 года в Шотландии действует модель 
«Введение в педагогическую деятельность»  — 
программы обязательного сопровождения на-
чинающего учителя-стажера. Выпускник вуза, 
закончивший обучение по программе начально-
го педагогического образования, проходит обя-
зательный годичный курс введения в преподава-
тельскую деятельность в государственной школе. 
Сначала он вносится в стандарт предварительной 
регистрации, поддерживаемый Советом учителей 
Шотландии (General Teaching Council of Scotland), 
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где зарегистрированы все учителя, работающие в 
государственных школах. 

В случае успешного окончания программы 
введения в профессиональную деятельность учи-
теля он включается в стандарт полной регистра-
ции. Оба стандарта имеют одинаковую структуру, 
которая описывает прогресс в развитии профес-
сиональных компетенций по четырем основным 
направлениям: 1)  профессиональные ценности 
и личная приверженность; 2)  профессиональные 
знания и понятия; 3) профессиональные умения и 
способности; 4) профессиональные действия [11].

Первый раздел совпадает со стандартом пол-
ной регистрации. В следующем разделе определе-
ны следующие области профессионального разви-
тия педагога: 
• педагогика, теория обучения, теория препода-

ваемого предмета;
• учебный план и оценивание;
• исследовательская деятельность;
• контекст обучения и текущие дебаты в полити-

ке, теории и практике образования;
• поддержка и развитие профессионального об-

разования;
• обучение в интересах устойчивого развития. 

Что касается отдельного стандарта лидерства и 
управления, в его основе также лежат профессио-
нальные ценности. Он ориентирует на лидерскую 
роль в обучении, преподавании, совместную с кол-
легами работу по развитию лидерских качеств, 
включает в себя стандарт для руководителей 
среднего звена (Standard for Middle Leadership) и 
стандарт для руководителей школы (Standard for 
Headship). Дополнительным требованием для пе-
дагогов, желающих соответствовать этому стан-
дарту, является владение определенными про-
фессиональными управленческими действиями и 
стратегическим мышлением [14]. 

Следующим элементом в структуре требова-
ний к профессионализму учителя являются про-
фессиональные знания [15]. К этим требованиям 
относят наличие представлений: 1)  об учебном 
плане (учебном процессе) и образовательных про-
граммах; 2) об образовательной системе и профес-
сиональной ответственности; 3) о педагогической 
теории и практике; 4) о профессиональных умени-
ях и навыках.

В отличие от других стран, в Шотландии суще-
ствует национальная система контроля професси-
онального развития учителя (PRPD — Professional 
Review and Personal Development), направленная 
на систематический контроль достижений учителя 
и его персональное развитие. Ежегодный контроль 
проводится в целях своевременного выявления 

потребности в развитии, определении достижения 
и коррекции неэффективной практики. Начало 
контроля — оценка учителем своей деятельности и 
ее соответствия новому профессиональному стан-
дарту, что тесно связано с достижениями учеников 
этого учителя за год. В дальнейшем осуществля-
ется обсуждение результатов с экспертом, после 
чего совместно планируется программа профес-
сионального развития на следующий год (в соот-
ветствии с профессиональным стандартом).

В системе педагогического образования Шот-
ландии несколько лет назад была обновлена си-
стема карьерного роста, включающая четыре 
уровня квалификации учителя: chartered teacher 
(учитель-мастер, заслуженный учитель); principal 
teacher (старший учитель); depute headteacher (за-
меститель директора); headteacher (директор). 

Чтобы стать заслуженным учителем, нужно 
успешно освоить 12  профессиональных модулей 
(4 — обязательные базовые, 4 — по выбору, 4 — по-
священы выполнению индивидуального проекта). 
После успешного прохождения каждых двух мо-
дулей происходит увеличение зарплаты учителя. 
Программы повышения квалификации по таким 
модулям предоставляются несколькими аккреди-
тованными организациями. Новыми стандартами 
предусмотрено ежегодное повышение квалифика-
ции учителя (35 часов). При этом учитель так же, 
как и в нашей стране, сам обязан составлять план 
своего профессионального развития.

В Испании годовой план подготовки учите-
лей (PAFP) составляется каждым региональным 
правительством. В качестве такого примера будет 
рассмотрена модель Валенсийского сообщества. 
Модель непрерывной подготовки учителей Вален-
сийского сообщества предусматривает участие 
Службы подготовки учителей, сети центров по об-
учению, инновациям и образовательным ресурсам 
(CEFIRE) и подразделений непрерывной подго-
товки учителей в центрах образования.

Годовой план подготовки учителей является 
официальным документом, который определяет 
общие стратегические направления, приоритет-
ные направления деятельности и конкретные ин-
струкции по непрерывной подготовке учителей 
для каждого учебного года [19]. Он утверждается 
решением генеральной дирекции, ответственной 
за подготовку учителей, и устанавливает руково-
дящие принципы для проектирования, разработ-
ки и оценки годовых планов действий центров 
обучения, инноваций и ресурсов Валенсийско-
го сообщества, а также PAFP центров образова-
ния. Результаты оценки годовых планов действий 
CEFIRE и ежегодных программ обучения центров 
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образования будут влиять на PAFP, предложенный 
на следующий учебный год.

Служба подготовки учителей разрабатывает 
предложение PAFP для каждого учебного года, на-
правляет и координирует сеть CEFIRE, оценивает 
непрерывную подготовку учителей, управляет ре-
гистрацией и признанием подготовки учителей, а 
также определяет потребности в образовании на 
основе оценки обучения и диагностической оцен-
ки. Служба подготовки учителей может также непо-
средственно содействовать учебной деятельности.

Сеть учебных, инновационных и образователь-
ных ресурсных центров CEFIRE играет посредни-
ческую и координирующую роль между Службой 
подготовки учителей и центрами образования, а 
также непосредственно поощряет учебные меро-
приятия. Каждый CEFIRE готовит годовой план 
действий, который контекстуализирует стратеги-
ческие направления PAFP в пределах его области. 
Консультанты по обучению должны определить 
потребности учителей в непрерывном обучении 
и проконсультировать их при составлении пла-
на работы центров образования. Кроме того, они 
должны сотрудничать в реализации конкретных 
программ и содействовать инновациям и исследо-
ваниям в области образования. Они также должны 
фиксировать и распространять положительный 
опыт, накопленный образовательными центрами 
и учителями, и оценивать PAFP образовательных 
центров.

Непрерывная подготовка учителей становится 
частью образовательных проектов образователь-
ных центров. Эти центры предлагают учебные 
мероприятия в контексте развития своих образо-
вательных проектов. Деятельность управленче-
ских команд неуниверситетских образовательных 
центров направлена на удовлетворение потреб-
ностей в обучении персонала в PAFP, а также на 
обновление учебных программ для учителей. С 
этой целью в каждом учебном центре создаются 
учебные подразделения (координируются руко-
водителем обучения) для определения потребно-
стей в обучении и проведения тренинга в классе. 
Координатор собирает информацию от семей и 
местных представителей. PAFP оценивается орга-
нами координации образования и руководящими 
органами образовательных центров. Результаты 
оценки включаются в годовой отчет, а предложе-
ния по улучшению учитываются при разработке 
PAFP для следующего курса.

Концепция профессионального развития учи-
теля значительно шире, чем концепция непре-
рывного обучения. Обучение является важным и 
необходимым элементом профессионального раз-

вития учителей, который включает в себя такие 
факторы, как педагогическая карьера, профессио-
нальный статус, система оплаты труда, занятость 
и т.  д. Профессиональное развитие формирует 
конструкцию профессиональной идентичности, 
которая направлена на повышение степени удов-
летворенности работой путем более глубокого 
понимания и повышения профессиональной ком-
петентности.

Непрерывное обучение в Испании подразделя-
ется на пять основных категорий: курсы, семина-
ры, рабочие группы, учебные проекты в центрах 
и конгрессы. Действия могут быть реализованы 
посредством очного взаимодействия, онлайн- или 
офлайн-обучения и смешанной формы (при кото-
рой совмещается посещение с онлайн-обучением).

Таким образом, анализ опыта совершенство-
вания системы профессионального развития и 
непрерывного обучения педагогов в разных зару-
бежных странах позволяет выделить следующие 
тенденции:
1. Стремление выстроить системы роста учите-

лей, стимулирующие их к постоянному (и не-
прерывному) обучению и профессиональному 
развитию.

2. Создание рамок (рамочных стандартов), кото-
рые закрепляют либо формы профессиональ-
ного развития педагогов, либо тематические 
направления (области), являющиеся в той или 
иной степени обязательными для учителя, в 
том числе и задающие персонифицированные 
траектории непрерывного обучения.

3. Перенос акцента с государства и работодателя 
как ответственных субъектов, контролирую-
щих процесс обучения педагогов, на ответ-
ственное выстраивание самими педагогами 
своего профессионального развития и обуче-
ния, включая индивидуальные планы и показа-
тели учительского роста.

4. Для организации системы независимой оценки 
квалификации и компетенций педагогов соз-
даются центры, выполняющие функции оцен-
ки, сертификации и, возможно, экспертного 
сопровождения профессионального развития 
педагогов.
Выявленные тенденции в системах профессио-

нального развития и обучения педагогов на основе 
анализа ситуации в зарубежных странах (Синга-
пуре, Германии, Испании, Норвегии, Шотландии) 
позволяют выделить перспективные направления 
для развития системы дополнительного професси-
онального образования российских учителей и соз-
дания национальной системы учительского роста.

Махотин Д. А., Шевел¸ва Н. Н., Лесин С. М., Сувирова А. Ю.
Непрерывность профессионального развития педагогов в зарубежных странах
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Благотворительный проект как компонент развития инклюзивного 
профессионального образования Московской области

Аннотация

В статье раскрывается опыт использования благотворительных акций в формировании инклюзив-
ного профессионального образования Московской области. Благотворительность рассматрива-
ется как форма социокультурной деятельности и гражданской активности молодежи.
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Charity project as a component of inclusive professional education 
development in Moscow Oblast

Abstract

The article reveals the experience of using charity events for developing inclusive professional education 
in Moscow oblast. Charity is considered to be a form of socio-cultural activity and civil activity of young 
people.
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Вопросы теории и практики инклюзивного 
профессионального образования приобрета-

ют особую остроту и актуальность в связи с ро-
стом количества детей, имеющих ограниченные 
возможности здоровья (ОВЗ) и инвалидность, и 
сохраняющимся стереотипом профессиональной 
социализации таких детей посредством надомно-
го обучения и дистанционных форм организации 
учебного процесса. 

Родители, школьные педагоги, да и сами дети, 
мало осведомлены о новых возможностях систе-
мы профессионального образования, сформи-
ровавшихся в ходе реализации государственной 
программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011–2020 годы, утвержденной Поста-
новлением Правительства Российской Федера-
ции от 1 декабря 2015 года № 1297 [1], а также фе-
деральных и региональных проектов развития 
инклюзивного профессионального образования.

Так, например, в Московской области, начи-
ная с 2016 года, последовательно реализуется ряд 
проектов, направленных на обеспечение доступ-
ности качественного профессионального образо-
вания для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, 
таких как «Внедрение инклюзивного образования 
инвалидов и лиц с ОВЗ в профессиональных обра-
зовательных организациях и образовательных ор-
ганизациях высшего образования Московской об-
ласти» (2016–2017 годы) [2]; «Профессиональное 
образование без границ  — равные возможности 
для лиц с инвалидностью и ограниченными воз-
можностями здоровья» (2018–2019 годы) [3].

В качестве оператора региональных проектов 
выступает отдел сопровождения инклюзивного 
образования, созданный на базе ГБОУ ВО МО 
«Академия социального управления». Отдел, под 
руководством Н. В. Морозовой, выполняет функ-
ции организационно-методического сопровожде-
ния реализации проектов, системной интеграции 
взаимодействия основных субъектов реализа-
ции региональных проектов в области развития 
инклюзивного профессионального образования.

Проектный подход на уровне региона позво-
лил во многом предупредить риски внедрения то-
тальной, формальной, неподготовленной инклю-
зии. Доступная архитектурная среда создана в 36 
из 55 профессиональных образовательных органи-
зациях и образовательных организациях высшего 
образования. Студенты-инвалиды обучаются по 
94 специальностям и профессиям.

Создана инфраструктура, включающая базо-
вую профессиональную образовательную органи-
зацию, стажировочные площадки, региональный 
центр развития движения «Абилимпикс», «Шко-

лу волонтеров социальной инклюзии Московской 
области», школу родителей студентов-инвалидов 
«Профессиональные горизонты».

Разработаны программы повышения квали-
фикации по проблемам инклюзивного професси-
онального образования, по которым было обуче-
но за три года более двух тысяч педагогических и 
руководящих работников. Кроме того, создана си-
стема информационной поддержки возможностей 
получения инклюзивных образовательных услуг 
среднего профессионального, высшего образова-
ния и профессионального обучения для инвали-
дов и лиц с ОВЗ на основе сети интернет-сайтов. 
На всех официальных сайтах профессиональных 
образовательных организаций и организаций выс-
шего образования Московской области имеется 
раздел «Доступная среда», ориентированный на 
детей с инвалидностью и ОВЗ. Создан также реги-
ональный банк адаптированных образовательных 
программ по различным нозологиям, профессиям 
и специальностям, востребованным на рынке тру-
да Московской области.

Вместе с тем сегодня перед системой профес-
сионального образования Подмосковья по-преж-
нему стоит задача повышения привлекательности 
профессионального образования для выпускни-
ков школ и 9-х классов с ОВЗ (в Московской об-
ласти около 40% таких детей не продолжают обу-
чение). Одним из эффективных путей ее решения 
является неформальное вовлечение потенци-
альных потребителей образовательных услуг и 
образовательные организации в инклюзивное 
профессиональное образование путем проведе-
ния благотворительных акций, направленных на 
информирование родителей и детей о готовно-
сти профессиональных образовательных орга-
низаций (ПОО) предоставить им качественное 
профессиональное образование; о новых меха-
низмах формирования в образовательной орга-
низации  толерантной  социокультурной среды, а 
также о формируемой событийной среде региона, 
позволяющей вывести на неформальный уровень 
сетевое взаимодействие всех стейкхолдеров, заин-
тересованных в развитии инклюзивного профес-
сионального образования.

Эффективным примером организации подоб-
ной работы в Московской области стало традици-
онное проведение благотворительного фестиваля 
«Подари надежду». Так, III областной благотвори-
тельный фестиваль «Подари надежду», который 
состоялся в Коломне, был посвящен Междуна-
родному дню защиты детей. Он был организован 
при поддержке Министерства образования Мо-
сковской области, администрации городского 
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ных организациях и образовательных организа-
циях высшего образования Московской области  
(2016–2017  годы) [Электронный ресурс].  — Режим 
доступа: http://new.asou-mo.ru/index.php/home3/
item/3598-vnedrenie-inklyuzivnogo-obrazovaniya-
i n v a l i d o v - i - l i t s - s - o v z - v - p r o f e s s i o n a l n y k h -
obrazovatelnykh-organizatsiyakh-i-obrazovatelnykh-
organizatsiyakh-vo

1. Государственная программа Российской Федера-
ции «Доступная среда» на 2011–2020 годы: утвер-
ждена Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 1 декабря 2015 г. № 1297 [Электрон-
ный ресурс].  — Режим доступа: http://base.garant.
ru/71265834/

2. Внедрение инклюзивного образования инвалидов 
и лиц с ОВЗ в профессиональных образователь-

округа Коломна, администрации ГОУ  ВО  МО 
«Государственный социально-гуманитарный уни-
верситет». В фестивале приняли участие органи-
зации среднего и высшего профессионального об-
разования Московской области.

Цель фестиваля  — привлечение внимания 
широкой общественности (ученического, студен-
ческого, педагогического, родительского сооб-
ществ) к организации благотворительной помощи 
детям-инвалидам и детям с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Мероприятия в рамках фестиваля проходили 
на двух площадках (в вузе и сквере «Окский») и 
включали благотворительный концерт, благотво-
рительную выставку, благотворительный мюзикл 
«Красавица и чудовище», мастер-классы, анима-
ционную программу, благотворительную ярмар-
ку. Благотворительный мюзикл «Красавица и чу-
довище» был представлен партнёром фестиваля 
ДК «Коломна» и одним из его коллективов — Мо-
лодежным музыкальным театром «Лик».

На открытой площадке благотворительной 
ярмарки работали мастер-классы по пуантилиз-
му и карвингу (художественная резьба по овощам 
и фруктам), изготовлению текстильных картин и 
оберегов, различных аксессуаров, биноклей и игру-
шек из вторсырья; по парикмахерскому искусству 
и плетению косичек, по современным техникам 
укладки напольных покрытий и многие другие.

Более 300 человек из подмосковных вузов, тех-
никумов и колледжей приняли активное участие в 
проведении фестиваля. Площадки фестиваля по-
сетило более 2500 человек (жителей Подмосковья 
и городского округа Коломна). Все мероприятия, 
проведённые в рамках III благотворительного фе-
стиваля «Подари надежду», были яркими, запоми-
нающимися и вызвали множество положительных 
эмоций у участников и гостей.

Ежегодно собранные деньги передаются одной 
из организаций, занимающихся воспитанием и об-
учением детей с инвалидностью и ОВЗ. 

Собранные в этом году благотворительные 
средства в размере 73 тысяч рублей будут переда-
ны ГКУЗ МО «Коломенский специализированный 
дом ребёнка для детей с органическим поражени-
ем центральной нервной системы с нарушением 
психики».

Подводя итог, отметим, что событийный под-
ход понимается нами как особая технология ор-
ганизации и осуществления значимых событий, 
оказывающих воздействие на сознание, эмоци-
ональную сферу и поведение всех его участни-
ков. Надо признать, что воздействие личностно 
пережитого оказывает более сильное влияние на 
человека, нежели услышанная или увиденная им 
информация. Поэтому использование потенци-
ала событийного подхода в реализации социаль-
ных проектов (к которым мы относим развитие 
инклюзивного профессионального образования) 
существенно повышает их эффективность за счет 
воздействия на эмоциональную сферу участников, 
способности «задеть за живое», «оставить след 
в памяти», пережить катарсис, соприкосновения 
с эстетическим предметом, объектом, представ-
ляющим нравственную ценность для человека, 
создания условий для достижения успеха и полу-
чения значимого результата или признания и т. д. 
Такие события (как скрепы) объединяют вокруг 
идеи развития инклюзивного профессионального 
образования педагогические коллективы региона, 
позволяют волонтерам и студентам увидеть значи-
мость социальной инклюзии, а детям с ОВЗ (и их 
родителям) расширить горизонты самореализа-
ции и социализации. 

Можно констатировать, что итогом благотво-
рительного фестиваля «Подари надежду» и по-
добных мероприятий стало изменение социокуль-
турной среды региона и существенный рост числа 
активных участников регионального проекта. 
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Преодоление виртуальных угроз воспитанию обучающихся

Аннотация

статья посвящена анализу проблемы преодоления деструктивного воздействия на сознание под-
растающего поколения виртуальных угроз в ходе проведения психологических операций. Рассмо-
трены реальные возможности школы по противодействию проводимым в отношении обучающих-
ся психологическим операциям.

Ключевые слова: психологические операции, виртуальные угрозы, информационно-психологическое пространство, 
подрастающее поколение.

A. I. Petrenko, M. P. Nechaev

Dealing with virtual dangers to learners’ personality development

Abstract

The article is devoted to overcoming the destructive impact of virtual threats to the consciousness of 
the younger generation in the course psychological operations. The authors consider real potential of 
schools in counteracting ongoing psychological operations against learners.

Keywords: psychological operations; virtual threats; information and psychological space; younger generation.

Современное развитие общественных отноше-
ний определило необходимость исследования 

характера взаимосвязи, взаимозависимости и вза-
имообусловленности политических и информаци-
онно-психологических процессов, явлений и кон-
фликтов, которые определяются:
• глубоким взаимопроникновением и частич-

ным перекрыванием сферы политических и 
сферы информационно-психологических от-
ношений;

• широким диапазоном общих для обеих сфер 
процессов и субъектов деятельности; 

• взаимосвязью и взаимовлиянием политиче-
ских и информационно-психологических яв-
лений, выражающихся, в частности, в том, что 
нередко политические процессы становятся 
причиной инициирования информацион-
но-психологических процессов или корректи-
руют процессы, уже протекающие в информа-
ционно-психологической сфере;
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посеять страх и неуверенность перед будущим, 
вызвать недоверие к деятельности органов власти 
и государственного управления, создать атмосфе-
ру недовольства, тревоги, содействовать возник-
новению оппозиционных групп, стимулировать 
антиправительственную деятельность и т. п. [7; 8; 
9].

Информационно-психологические операции 
можно условно классифицировать по следующим 
признакам:
• масштаб операции;
• сферы (общественной и государственной жиз-

ни) проведения операции;
• уровень участников операции;
• интенсивность и продолжительность;
• характер воздействия.

Общие принципы информационно-пропа-
гандистских акций в психологических операциях 
включают в себя:
• осуществление информирования по всем воз-

можным каналам, которые достигают объек-
тов психологических операций;

• использование в пропагандистских акциях лю-
бых аргументов и доводов, которые могут слу-
жить достижению целей проводимых психоло-
гических операций;

• постоянное формирование и распространение 
сообщений с искаженной, ложной или специ-
альным образом подобранной информацией, в 
том числе в виде слухов;

• дифференцированный подход к объектам про-
пагандистских акций по возрастному, нацио-
нальному, профессиональному и другим при-
знакам;

• изменение содержания пропагандистских ма-
териалов, способов и средств их подачи в за-
висимости от обстановки  — от незаметного 
и скрытого манипулятивного воздействия до 
прямых побудительных призывов к активным 
действиям;

• постоянный учет психологических особенно-
стей и состояний людей для того, чтобы рас-
ширить аудиторию объектов пропагандист-
ских акций путем использования специальных 
приемов манипулятивного воздействия;

• использование в пропагандистских акциях 
проводимых психо логических операций лиц, 
постоянно проживающих в странах-мишенях 
воздействия или выходцев из них.
Остановимся более подробно на некоторых 

особенностях информационно-психологического 
воздействия, оказываемого в ходе психологиче-
ских операций на сознание обучающихся [5].

• взаимосвязью, взаимозависимостью и взаимо-
обусловленностью информационно-психоло-
гической и политической безопасности;

• широким использованием арсенала сил, 
средств и методов виртуального воздействия 
на сознание людей в политических целях. 
Сегодня проблема информационно-психо-

логической безопасности становится особенно 
актуальной. Это обусловлено тем, что информа-
ционно-психологическая безопасность является 
важнейшим критерием оценки стабильности си-
стемы социальных, духовных и политических от-
ношений современного российского общества. 
Деятельность системы государственной власти по 
обеспечению информационно-психологической 
безопасности имеет самостоятельное значение в 
ряду факторов, влияющих на состояние и разви-
тие системы политических отношений информа-
ционного общества [3; 6].

Информационно-психологическое простран-
ство — это среда реализации информационных и 
психологических воздействий, это многомерная 
сеть, построенная на прямых и обратных связях 
субъектов информационных взаимодействий 
(единиц и областей). Такое пространство является 
открытой системой, включающей информацион-
ные потоки и информационные поля, находящие-
ся в непрерывном взаимодействии друг с другом. 
Информационно-психологическое пространство 
в принципе разрешает существование любого 
типа информации. И в этом заключается его отли-
чие от любого пространства физического плана.

Информационно-психологическое простран-
ство универсально: любая область человеческой 
деятельности опирается на него. Таким образом 
возникает уникальная возможность для оказания 
воздействия на социальные явления и процессы в 
любой сфере деятельности человека и общества.

Один из основных элементов информацион-
но-психологических операций  — информацион-
но-пропагандистские акции и мероприятия. Их 
главная цель  — дестабилизация общественной 
жизни, разложение изнутри, подготавливающее 
почву для успешного осуществления политиче-
ских, экономических и военных действий. 

Объектом информационно-психологическо-
го воздействия являются люди, особенно такие 
возрастные группы, как детская, подростковая 
и юношеская. И главная задача информацион-
но-пропагандистских акций в процессе проведе-
ния психологических операций заключается в том, 
чтобы повлиять на духовную сферу — обществен-
ное мнение и настроение, ценностные ориента-
ции, взгляды, социально-психологический климат, 
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С определенной долей условности можно вы-
делить основные социальные страты информаци-
онно-психологического воздействия:
• личность конкретного обучающегося;
• микрогруппы (семья, коллективы школьников 

и т.п.);
• макрогруппы (нация, народ);
• гипергруппы (международные сообщества, 

организованные по различному принципу);
• супергипергруппа (мировое сообщество).

Год от года нарастает процесс активизации 
психологических операций, направленных на де-
формацию сознания подрастающего поколения, 
размывание морально-этических норм. Разра-
ботчики психологических операций, в которых 
основными объектами информационно-психо-
логической обработки, направленной на эрозию 
сознания, становятся дети и подростки, активно 
используют практически все неконтролируемые 
каналы информационно-психологического воз-
действия. 

Именно поэтому необходима незамедлитель-
ная разработка четкой государственной идеологии 
воспитания подрастающего поколения. Прежде 
всего, из программ патриотического воспитания 
подрастающего поколения следует исключить де-
кларативность. Не менее важно усилить иниции-
рование информационных волн, направленных на 
все выделенные нами социальные страты, моби-
лизовать на системное участие в воспитательном 
процессе подрастающего поколения ведущие оте-
чественные СМИ, союзы кинематографистов и 
писателей, а также другие общественные органи-
зации.

Рассмотрев психологические операции как 
серьезную угрозу, направленную на деформацию 
сознания обучающихся, остановимся на том, что 
могут противопоставить этому воздействию обра-
зовательные организации. Но прежде чем ответить 
на этот вопрос, необходимо четко определиться в 
реальных возможностях образовательных органи-
заций по противодействию психологическим опе-
рациям. 

Итак, готовы ли сегодня образовательные ор-
ганизации к эффективному противодействию пси-
хологическим операциям? Нет, не готовы.

Подготовлен ли педагогический коллектив к 
системному ведению этой работы? Нет, не подго-
товлен.

Готовы ли управленческие образовательные 
структуры всех уровней к координации этой рабо-
ты? Нет, не готовы.

Мы не претендуем на то, чтобы в рамках одной 
статьи решить все вопросы, связанные с органи-

зацией подготовки образовательных организаций 
к системному противодействию деструктивному 
воздействию информационных потоков как со-
ставных элементов психологических операций на 
сознание и подсознание обучающихся. Свою зада-
чу на данном этапе мы видим в привлечении вни-
мания к этой проблеме, подготовке педагогиче-
ских коллективов образовательных организаций 
к работе, направленной на коррекцию сознания 
обучающихся, попавших под воздействие психо-
логических операций.

Прежде всего, необходимо отметить, что се-
годня, в связи с ростом политической значимости 
международных СМИ, ускоряются процессы раз-
вития всего спектра коммуникационных техноло-
гий. Развитие средств массовой информации, ка-
налов связи и электронной коммуникации делает 
информационное пространство интерактивным 
и трансграничным, что, в свою очередь, ведет к 
резкому снижению эффективности координации 
информационных потоков нового виртуального 
пространства через существовавшие ранее терри-
ториальные барьеры и институциональные огра-
ничения [2].

Обучающиеся в настоящее время погружены 
в разнонаправленные информационные потоки, 
часть которых используется организаторами пси-
хологических операций для решения своих задач. 
Ни одна образовательная организация в этих ус-
ловиях не в состоянии и, на наш взгляд, не должна 
осуществлять полноценный мониторинг такого 
количества информационных потоков, да еще с 
выделением в них информационных блоков, име-
ющих диффамационную направленность, и вы-
рабатывать приемы контрдиффамационного воз-
действия на обучающихся. Этой работой следует 
заниматься специально созданным федеральным 
и региональным центрам мониторинга и оценки 
информации, направленной на деформацию со-
знания подрастающего поколения. 

Но, несмотря на ограниченность возможно-
стей образовательных организаций, их роль и ме-
сто в этой работе нельзя недооценивать. Сегодня 
назрела необходимость проведения с педагогами 
циклов занятий в рамках повышения квалифика-
ции, на которых они могли бы получить целостное 
представление об этих явлениях, научились бы 
выявлять манипулятивные приемы и освоили бы 
техники противодействия деструктивному воздей-
ствию на обучающихся.

Рассмотрим в качестве примера один из прие-
мов психологических операций. Дезинформирова-
ние на сегодняшний день — активно эксплуатиру-
емый прием психологических операций, который 
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обладает огромным количеством модификаций и 
техник. 

Дезинформирование — это способ психологи-
ческого воздействия, заключающийся в намерен-
ном предоставлении субъекту такой информации, 
которая вводит его в заблуждение относительно 
истинного положения дел [3; 4; 6; 7]. 

Модель создания дезинформации включает:
• подбор информации отрицательного воздей-

ствия;
• придание этой информации гиперболизиро-

ванного отрицательного воздействия;
• внедрение полученного результата в реаль-

ность;
• акцент на вводимом сообщении;
• порождение последствий [1; 4; 5].

Дезинформирование может осуществляться в 
виде:
• распространения ложной информации, слу-

хов, формирования иллюзий;
• организации «утечки» конфиденциальных 

сведений;
• преувеличения тех или иных событий и фак-

тов;
• распространения противоречивых сообщений.

Важно также иметь в виду, что все мероприя-
тия по дезинформированию, как правило, согласо-
ваны друг с другом и осуществляются по единому 
плану. В них тщательно увязываются пропорции 
лжи и правды, а также маскируются истинные на-
мерения, цели и задачи. 

Дезинформирование в последнее время стало 
использоваться массированно, с применением все-
го арсенала средств доведения информации [3; 8 ]. 
Именно поэтому обучающиеся имеют практиче-
ски неограниченный и неконтролируемый доступ 
к информационным потокам, в которые встроены 
дезинформационные блоки.

Наиболее часто встречающиеся приемы де-
зинформирования, используемые в ходе проведе-
ния психологических операций:
• приклеивание ярлыков;
• внушение с помощью авторитетной личности;
• фальсификация информации;
• распространение слухов;
• развенчание идеалов;
• насаждение новых идеалов;
• искажение истории и т. д.

Приведем лишь некоторые примеры использо-
вания этих приемов:

«Приклеивание ярлыков» — «Россия — агрес-
сор, она готовится напасть на бедную Европу».

«Внушение с помощью авторитетной лично-
сти»  — оказание дезинформационного воздей-

ствия с привлечением лидера общественного мне-
ния в определенной социальной среде.

«Фальсификация информации»  — «Россий-
ские спецслужбы отравили «Новичком» семью 
Скрипалей».

«Распространение слухов»  — «Путин оста-
нется у власти еще 10 лет».

«Развенчание идеалов»  — «Маршал Победы 
Жуков — награбил несколько вагонов барахла».

«Насаждение новых идеалов»  — «Бандера и 
его пособники были не пособниками нацистов, а 
борцами за светлое будущее Украины».

«Искажение истории»  — «Вторую мировую 
войну развязали Гитлер и Сталин, а победили в 
ней англичане и американцы».

При всей очевидной несостоятельности приве-
денных утверждений они, как мантра, повторяют-
ся в различном стилистическим варианте в СМИ, 
кинофильмах и т. п. В условиях почти полного от-
сутствия альтернативной информации такое мас-
сированное манипулятивное воздействие со вре-
менем может дать определенный результат. Так, 
например, значительный процент японцев сегодня 
с уверенностью заявляют, что атомные бомбы на 
Хиросиму и Нагасаки сбросили русские; чешские 
школьники считают, что Прагу освободили амери-
канцы и англичане и т. п. и т. д.

Нам кажется, что назрела необходимость 
серьезного и системного расширении ресурса 
контр диффамационного воздействия на обучаю-
щихся со стороны педагогических коллективов. 
Для этого следует использовать различные формы 
дискуссионных клубов, в рамках которых можно 
обсуждать наиболее злободневные проблемы вну-
тренней и внешней политики, а также события, 
ставшие актуальными для обучающихся. 

Такой подход потребует от педагогов навыков 
ведения дискуссии, выслушивания не всегда «пра-
вильных» суждений обучающихся и навыков адек-
ватного реагирования на них. Здесь недопустимо 
давление авторитетом  — «Я педагог, а посему я 
прав!» Эффективным будет максимально откро-
венный, открытый и спокойный диалог. 

Предлагаем подумать над уставом таких дис-
куссионных клубов, который бы регламентировал 
и процедуру обсуждения, и поведение всех его 
участников. Выглядеть устав может следующим 
образом:
• Говорим то, что думаем, а не то, что надо.
• Говорим откровенно.
• Всё, что обсуждается в клубе не выносится 

вовне.
• Исключаются высказывания типа «Борис, ты 

не прав».
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• Относимся уважительно к любой чужой точке 
зрения.

• Никто никого не перебивает.
• Никто не монополизирует время своего выска-

зывания.
• Если установлен регламент  — он обязателен 

для всех.
• Запрещены высказывания, нарушающие зако-

нодательство Российской Федерации.
Текст устава может быть и другим, главное, 

чтобы установленный в нем порядок проведения 
дискуссии строго соблюдался всеми без исключе-
ния участниками.

Дискуссия может состоять из следующих эта-
пов:
1. Оглашение темы дискуссии. Это важно не 

только для тех, кто «зашел на огонек» из любо-
пытства, но и для тех, кто предварительно был 
знаком с темой обсуждения, поскольку на этом 
этапе можно уточнить тему, дать к ней необхо-
димые комментарии.

2. Принятие устава. Обсуждается каждый пункт 
и проводится голосование (также относитель-
но каждого пункта). Возможны коррекция 
предлагаемых пунктов устава, дополнение или 
исключение каких-то пунктов. Ведущий дол-
жен четко объяснить, для чего нужен каждый 
из предложенных пунктов.

3. «Входной замер температуры» предстоящей 
дискуссии. Каждому участнику предлагается 
высказаться по поводу темы, вынесенной на 
обсуждение:

• оценить ее важность;
• выделить проблемные точки;
• высказать свое отношение к проблеме.

4. Перед участниками ставится задача найти в вы-
несенных на обсуждение материалах признаки 
дезинформации.

5. Участникам дискуссии предлагается выделить, 
какие манипулятивные приемы были исполь-
зованы авторами дезинформационных матери-
алов.

6. Проводится анализ вредоносности анализиру-
емых материалов для конкретных социальных 
групп.

7. Участникам предлагается разработать контр-
диффомационные материалы (программы), 
направленные на нейтрализацию целей авто-
ров дезинформирования.

8. Подведение итогов дискуссии.
Если в дискуссии принимает участие более 

10 человек, целесообразно разделить участников 
на микрогруппы (по 5-6 человек каждая). Каждая 
микрогруппа последовательно решает задачи и пу-
блично защищает свое решение. Целесообразно 
обеспечить группы бумагой, маркерами для под-
готовки демонстрационных материалов для до-
клада. Каждый доклад от группы делается новым 
членом группы. Допускается представление от 
группы частного мнения, которое не совпадает с 
мнением группы.

Мы показали лишь схему проведения работы, 
направленной на противодействие деструктивно-
му воздействию на психику обучающихся диффо-
мационных программ разработчиков психологи-
ческих операций, но даже из этой схемы видно, 
какую серьезную работу необходимо провести для 
подготовки педагогического сообщества к тому, 
чтобы проведение подобных мероприятий давало 
положительный результат.
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