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Предисловие

Обращение к обозначенной теме носит для нас не толь-
ко педагогический характер, но и культурно-исторический. 
В настоящее время ведется активный поиск новых спосо-
бов обучения и новых организационных форм образования, 
которые будут соответствовать социальной, экономической 
и технологической реальности XXI в. При этом мы забыва-
ем, что стратегические цели образования определены. Тог-
да зачем нужны изменения в образовании? Предполагается, 
что существенным потенциалом для преобразования обуче-
ния обладает экосистемный подход к образованию, а обра-
зовательные экосистемы помогут решить некоторые из клю-
чевых вопросов по подготовке молодого поколения к жиз-
ни в быстро меняющемся мире. Особое место заслуживает 
неподготовленность выпускников образовательных учреж-
дений к включению «во взрослую жизнь». Конечно, повы-
шается роль цифровой экосистемы как ее существенной со-
ставной части. В научной литературе, на конференциях раз-
ного уровня, в печати широко дискутируются вопросы о ме-
сте учителя в обществе и, конечно, какими профессиональ-
ными качествами он должен обладать. Очень часто пред-
лагаются различные подходы и определяются требования 
к его подготовке. Существует мнение, что учителем может 
стать специалист из любой другой сферы деятельности, т. 
е. что учить и воспитывать может каждый. Так ли это? Кро-
ме того, в 30–40 и 70–80 гг. прошлого столетия делались по-
пытки соотнести подготовку учителя с подготовкой врача, 
забывая о том, что в процессе подготовки учителя и врача 
происходит их обучение, т. е. они учатся. Когда они прихо-
дят на рабочее место, то врач лечит, у него вид деятельности 
изменился, а учитель учит, вид его деятельности не изме-
нился. В итоге «хотели как лучше, а получилось как всегда».
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Частично данная проблема была решена одним из авторов 
данной монографии в 90-е гг. прошлого столетия на регио-
нальном уровне путем создания научно-образовательного 
комплекса «Детский сад – школа – колледж – институт – 
университет», в котором было организовано компетентное 
общение между теми, кто имеет знания и опыт – и теми, 
кто этого не имеет, но желает приобрести. Образователь-
ные стандарты того времени позволяли это сделать. В моно-
графии авторы попытались посмотреть на вечную пробле-
му «как учить» с новых позиций и определить место и роль 
учителя в современном обществе, исходя из тех вызовов, ко-
торые появились при смене типов культуры (от индустри-
альной к постиндустриальной – информационной и далее 
к цифровой). Одним из факторов обновления системы об-
разования становится понимание культурно-исторической 
обусловленности тенденции развития этой системы. Куль-
турно обусловленными становятся и новые требования к 
результатам образования (запрос на массовость креатив-
ных компетенций и на массовую адаптивность к новым 
условиям, мотивация, интерес, склонности обучающих-
ся рассматриваются как ресурс). В этой связи при разра-
ботке инновационных образовательных, педагогических                             
систем следует применить, кроме известных подходов, но-
вый экосистемный подход. Становится актуальной разра-
ботка новой модели организации педагогической деятель-
ности преподавателя, университета в условиях цифрови-
зации высшего образования. Следует учесть, что при реа-
лизации компетентностого подхода такая модель включала 
в себя следующие виды педагогической деятельности: ор-
ганизация учебного процесса, преподавание, воспитание 
и внеучебная деятельность, методическая деятельность; 
научно-исследовательская деятельность (в том числе со-
провождение студентов в этом вопросе), самообразование
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и повышение квалификации [1; 2]. Новая модель долж-
на включать методологическую рамку цифрового универ-
ситета как интегративного феномена, интегрирующего в 
себя: цифровой формат, цифровую среду, цифровые ресур-
сы, цифровую платформу. Необходимо определить условия, 
которые позволят преодолеть противоречия между постин-
дустриальной, информационной природой процессов циф-
ровизации и цифровой трансформацией высшего образова-
ния в логике парадигмы зарождения новой культуры. Реа-
лизация выявленных условий по преодолению возникаю-
щих проблем потребует от педагогического сообщества ор-
ганизации совместной деятельности. В сферу образования 
следует закладывать новые характеристики: максималь-
ная гибкость и нелинейность организации образователь-
ного процесса, умение осуществлять информационный по-
иск и структурирование полученной информации, инициа-
тивность как ресурс человека, формирование ценностей со-
циального капитала. Достижение положительных результа-
тов станет возможным благодаря повышению уровня пони-
мания педагогическим сообществом значимости подготов-
ки педагога к профессиональной деятельности в условиях 
смены типов культур. Понимание основных целей, резуль-
татов и способов их достижения педагогическим сообще-
ством станет эффективным ресурсом, позволяющим разви-
вать профессиональный рост педагога. Становится важным 
выделение из групп педагогических кадров тех педагогов, 
которые обладают повышенной адаптивностью к измене-
ниям и специфическими компетентностями поиска, оценки 
и внедрения нового. В этом смысле наставничество может 
проявляться через вовлечение учителей-практиков в про-
цесс подготовки будущих учителей, что обеспечит разви-
тие профессиональных компетенций как работающего, так 
и будущего педагога. Так, можно предложить следующую



периодизацию становления человека как субъекта труда, 
включающего: 1) стадию	адаптанта	– вхождение челове-
ка в профессию после завершения профессионального обу-
чения (продолжительность от нескольких месяцев до 2–3 
лет); 2) стадию	интернала – вхождение в профессию в ка-
честве «полноправного коллеги», способного стабильно ра-
ботать на нормальном уровне («свой среди своих»); 3) ста-
дию	мастерства, когда о специалисте можно сказать, что 
он лучший среди обычных и хороших работников; 4) ста-
дию	авторитета, когда работник становится лучшим среди 
мастеров; 5) стадию наставника – высший уровень в рабо-
те специалиста, который не только сам добивается выдаю-
щихся успехов, но и способен передать свой опыт ученикам. 
Педагог в новом обществе при смене типов культур – это 
организатор, управленец, навигатор, эксперт, консультант, 
наставник. Возникает потребность подготовки педагога бу-
дущего, владеющего способами общения, готового к твор-
ческой преобразовательной деятельности.

Итак, нарождающаяся глобальная социокультурная ре-
альность может принять облик общества, в котором откры-
ваются возможности для самореализации человека, востре-
бованности его ресурса. Будущее педагогическое образова-
ние в России во многом зависит от того, сумеет ли отече-
ственное образование сформировать субъекта, способного 
противостоять вызовам глобализации.
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Введение

Образование	–	способ	становления	
человека	в	культуре

Эпоха современного развития общества предъявля-
ет специфические требования к личности профессиональ-
но действующего человека. Выбирая инновационный путь 
развития, стратегию перемен, их эффективность, государ-
ство, общество и конкретная личность будут определять 
готовность принять и воплощать обозначенные цели об-
разования на практике. Как дети могут лучше мыслить, 
а педагоги лучше учить мыслить? Да, данный вопрос ра-
дикальным образом акцентирует внимание общества к 
тем методам и подходам, с помощью которых происхо-
дит управление экономикой и, конечно, образованием. В 
этой связи роль современного учителя, его компетентность 
приобретают новые смыслы, которые должны быть поня-
ты педагогами, учеными, студентами, учащимися, родите-
лями, приняты и воплощены ими на практике. Какими ка-
чествами призван обладать «тот некто», кто призван реа-
лизовать на практике экономику знания? Понимает ли он, 
что необходимо формировать, воспитывать у обучающего-
ся? Что волнует конкретного школьника XXI века? Для по-
нимания дальнейшего текста монографии определим рабо-
чие понятия, смыслы того, к чему будем стремиться, что 
предполагаем получить в результате организации совмест-
ной деятельности. В основе лежит организация деятельно-
сти, которая строится на следующих принципах: прогно-
зирования, педагогического проектирования, открытого и 
непрерывного образования, лидера-мотиватора, педагоги-
ческого профессионализма. Современное представление о 
каждом предполагаемом участнике взаимодействия может 
быть сформулировано следующим образом.
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Абитуриент. Ищущий знания, осуществляющий мно-
гоканальный вход в профессию, обладающий педагогичес-
кими способностями.

Преподаватель,	 учитель.	 Исследователь, ученый-
практик, эксперт, цифровой навигатор, педагог-универсал.

Основная	образовательная	программа	(ООП).	ООП 
разработана на основе модульного подхода, модульных 
учебных планов с выбором дисциплин, с учетом вариатив-
ности образовательных треков дополнительного образо-
вания, получения мини-специализаций. Реализация ООП  
обеспечивает многопрофильность результатов подготовки.

Модель	 обучения.	 Представляет собой смешанное, 
практическое обучение. Модель реализуется через инди-
видуальные планы обучения, сетевое обучение, команд-
ное  обучение (университет-работодатель), через подго-
товку ВКР проектного типа, наставничество. Электронное                            
обучение (офлайн-формат, линейно / нелинейно, синхронно /
асинхронно, супервизия).

Студент	мотивирован к педагогической профессии. Го-
тов к активному взаимодействию с обучающимися, обучаю-
щими, работодателями. Готов осваивать ООП, трудоустраи-
ваться. 

Контроль	подготовки	осуществляется	через	органи-
зацию независимой оценки качества (карты компетенций, 
выбор формы ГИА (тестирование, дистанционные формы, 
демонстрационный урок, участие в конкурсах профессио-
нального мастерства)). Работа межвузовских аттестацион-
ных комиссий, работодателей на основе электронной плат-
формы, с учетом результатов, полученных на профессио-
нальных конкурсах, олимпиадах и пр.

Документ	 об	 образовании.	Диплом, в котором отра-
жена характеристика выпускника через профессиональ-
ную сертификацию, цифровое портфолио, сертификаты по 
мини-компетенциям, карты компетенций.



Трудоустройство.	Выпускник готов к трудоустройству, 
способен создавать работу для себя и других. Выпускник 
готов обеспечить социальное предпринимательство, само-
занятость.

Работодатель.	Партнер при подготовке. Работодатель-
участник, наставник практико-ориентированной подготовки.

В совместной деятельности по подготовке будущего 
учителя следует использовать комплексный подход, в осно-
ве которого лежит принцип «Выживаемость знания че-
рез приобретение практического опыта». Данный принцип 
можно выразить следующим тезисом «От бессознательной 
некомпетентности (я не знаю, что не знаю) к сознательной 
компетентности (я знаю, что знаю), а затем к бессознатель-
ной компетентности (я не знаю, что знаю)» [5; 8].
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1.1. Актуализация проблемы исследования

Попытаемся ответить на вопрос: «Кто призван сформи-
ровать у обучаемого, выпускника университета готовность 
и потребность к будущей профессиональной деятельности 
и как эту деятельность организовать?». В этой связи, опре-
делим следующие понятия, смысловой контекст которых 
предполагается принять при дальнейшем описании текста и 
предполагаемых результатах обозначенной проблемы.

«Чему учить?» Формированию у выпускников знаний 
и компетенций, необходимых для успешной профессиональ-
ной деятельности в системе «человек–человек»; целецен-
ностное ориентирование на «человекоразмерное» образо-
вание. Принцип – педагогическое прогнозирование и про-
ектирование.

«Как учить?» В тесном единстве процессов обуче-
ния и воспитания, науки и практики, на основе использо-
вания инновационных технологий с ориентацией на прак-
тическую работу по специальности. Активный поиск, по-
лучение, переработка и использование информации. Прин-
цип – открытое и непрерывное образование.

«Кто учит?» Мотивированный специалист из обще-
ства, как представитель, как лидер, который к этой функ-
ции готов и выделяется. Принцип – лидера, мотиватора, 
педагогического профессионализма.

Г л а в а  1.

ТрАнсфОрмАция сисТемы 
ПедАГОГическОГО ОбрАзОВАния 
нА сОВременнОм эТАПе: 
ОбрАзОВАТельнАя ПОлиТикА, 
меТОдОлОГия и ТехнОлОГия
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«Кого учим?» Представителей широких слоев населе-
ния, проявляющих интерес и склонности к педагогической 
деятельности. Человека, мотивированного на профессию, 
ищущего знания, обладающего педагогическими способно-
стями. Принцип – лидера, мотиватора к педагогической 
профессии.

«Где учим?» В комфортной образовательной среде на 
основе единства процессов обучения и воспитания, науки и 
практики, с использованием инновационных технологий с 
ориентацией на практическую работу по специальности. 
Принцип – открытое и непрерывное образование.

«Для чего учим?» Для строительства основ социаль-
ного государства в России. Для самореализации личности. 
Выпускник способен создавать работу для себя и других, 
обеспечивая социальное предпринимательство и самозаня-
тость. Принцип – открытое и непрерывное образование.

В основе организации деятельности по реализации 
обозначенных смыслов в образовании необходим поворот 
к осознанному поиску группового субъекта, обладающего 
способностью осуществлять целенаправленный поиск и 
находить выход для разрешения складывающихся в реаль-
ной практике противоречий и проблем. Выход видится в 
создании региональных научно-образовательных центров 
(университетских округов) подготовки, повышения ква-
лификации и переподготовки кадров с новым мышлени-
ем. Назначение таких центров (округов, команд) – посто-
янное формирование и поиск людей, способных разрешать 
жизненно важные проблемы в социально устойчивой про-
фессиональной среде, в контексте современного культур-
ного этапа общественного развития. Центрам (округам) 
нужно предоставить возможность проектного управления 
своей деятельностью. Это позволит не	 создавать новые 
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административно-хозяйственные структуры, а собирать 
группы людей (профессиональное сообщество, команды) 
под выполнение конкретных проектов в заданный интер-
вал времени. Проектирование целостных явлений требу-
ет от специалиста командного мышления, интегративного 
знания, междисциплинарного синтеза, умения конструи-
рования идеальных образов практико-ориентированной 
направленности, проявления своего профессионально-
го характера. Понимание причин вышеназванных измене-
ний в развитии человека, глубине их осмысления с пози-
ции сложных связей рассматриваемых явлений в контек-
сте тех преобразований, которые произошли, требует об-
ратить особое внимание на субъектную позицию взрослых 
(педагога, родителя, работодателя) по отношению к чело-
веку как личности на разных уровнях ее проявления.

Особое место в системе образования занимает 
педагог-профессионал, который входит в тот слой населе-
ния, который в большей степени способен к преобразова-
тельной деятельности. Система «Учитель» призвана в от-
носительно короткие сроки обеспечить качественно новый 
уровень производства массовых знаний и массового вос-
питания, необходимый для достижения прогресса в эконо-
мике, культуре, науке, производстве, при условии, что учи-
тель будет уметь работать с процессами развития челове-
ка, социума, школы, образования, собственной личности и 
деятельности. Поэтому важно рассмотреть тенденции пред-
полагаемых и осуществляемых социокультурных измене-
ний в обществе и образовании, определяющих перспекти-
ву профессиональной деятельности педагога. Профессия	
педагога в современных условиях претерпевает изменения.                     
Расширяются виды и функции профессиональной дея-
тельности, появляются новые профессиональные задачи,                             



14

существенным образом изменяются способы их решения, 
возникает запрос на иные профессиональные роли педагога. 
Но сущность педагогической профессии остается неизмен-
ной: вводить подрастающее поколение в жизнь, общество, 
культуру; работать с процессами развития человека, социу-
ма, школы, образования, собственной личности и деятельно-
сти. Успех профессиональной деятельности педагога во мно-
гом зависит от правильного выбора направления профессио-
нальной реализации, приобретенного и осмысленного опы-
та деятельности, намерения	продолжать	свой	профессио-
нальный	 путь в сфере образования. Представляется, что 
именно в этой зоне осознанности общественной и личност-
ной значимости профессиональной деятельности, принятия 
педагогической профессии как важной жизненной ценности 
и лежит успешность профессиональной реализации педаго-
га, с одной стороны, и результативность решения задач ин-
новационной экономики – с другой. Фундамент успешности 
деятельности педагога, последующей реализации его пре-
образовательных способностей в значительной степени не-
обходимо закладывать при	подготовке	в	вузе. Решение все-
го комплекса названных и неназванных чрезвычайно слож-
ных, но важных задач требует от научных коллективов обра-
зовательных учреждений большей мобильности как в изу-
чении растущего человека, так и в поиске научно обосно-
ванных путей оптимизации процесса его образования, сле-
довательно, его подготовки. В процессе подготовки при ре-
ализации стандарта какие-то качества, функции и роли у бу-
дущего педагога формируются, они частично выявляются и 
проявляются в процессе практики. При этом в вузе решает-
ся основная задача – обеспечить качество подготовки вы-
пускника, что не в полной мере удовлетворяет работодателя.
Возникает вопрос, как, за счет чего, кто может или призван 



15

это выполнить? Повышение уровня сформированной ком-
петентности специалиста находится в прямой зависимости 
от сформированной готовности к профессиональной дея-
тельности. Следовательно, если обеспечить необходимый 
уровень готовности будущего педагога к профессиональной 
деятельности (в основу положен принцип «Выживаемость	
знания	 через	 приобретение	 практического	 опыта»), то 
его вхождение в данную деятельность и удержание в про-
фессии окажется менее болезненным. Это один из подходов 
решения задач по закреплению педагогических кадров в об-
разовательных организациях. Таким образом, если какую-
то часть процесса подготовки перенести на будущее место 
работы и к этому процессу подключить работодателя, то в 
полной мере изменится ситуация по решению обозначен-
ной задачи. Вовлечение работодателя, педагога-практика в 
процесс подготовки будущего педагога позволит разрешить 
проблему вхождения и удержания в профессии. В этой связи 
возникает необходимость обратиться к такому проблемному 
и предметному уровню исследования, на котором возможно 
наиболее оптимально осуществить поиск оснований выхо-
да из кризисной стадии ее развития. На наш взгляд, не при-
уменьшая возможности других подходов, методологически 
исходным может быть культурно-исторический анализ, по-
зволяющий вскрывать сущностные, глубинные противоре-
чия, явления в непосредственной связи с его историческими 
формами. Что касается проблемного поля, то его размеще-
ние должно совпадать с уровнем организации обществен-
ной жизни, на котором в живом процессе непосредственно 
взаимодействуют культуро-воспроизводящие и культуро-
творческие механизмы в их единстве с реальной практи-
кой жизнедеятельности человека. Между тем исследова-
ние образования, в том числе и педагогического, в процессе
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его трансформации как социокультурного потенциала раз-
вития общества наталкивается на отсутствие достаточно-
го методологического обеспечения, неполноту теоретико-
методологического инструментария, недостаточную прора-
ботанность, что существенно затрудняет как проектирова-
ние, так и реализацию новых систем педагогического об-
разования. И последнее: проблема трудоустройства выпуск-
ников вузов, закрепления их на рабочих местах приобретает 
социальную значимость. Образовательная инфраструктура 
образовательной организации (вуза) построена таким обра-
зом, что стимулирования навыков трудоустройства не про-
исходит. При этом бытует мнение, что только студенты, ре-
ализующие активную стратегию развития, приобретают на-
выки трудоустройства. Согласно результатам исследования, 
большая часть участвовавших в интервью студентов не ре-
ализуют никакой стратегии трудоустройства. Исследование 
также показало, что попытки «обучения навыкам» непо-
средственно в рамках образовательного процесса (посред-
ством деловых игр, групповых дискуссий, проектной рабо-
ты и так далее) не приносят плодов и в лучшем случае ней-
трально воспринимаются обучающимися. Проектная рабо-
та на занятиях не воспринимается как способ развития на-
выков совместной деятельности. Студенты видят причину 
в неспособности преподавателя организовывать и модели-
ровать процесс. Они хотят не просто номинальных группо-
вых дискуссий и коммуникационных упражнений, а актив-
ностей, действительно способствующих улучшению навы-
ков межличностного взаимодействия и позволяющих пере-
носить полученный опыт в профессиональную жизнь. При 
этом студенты не умеют артикулировать свои навыки. Пред-
положительно, существует некий разрыв между тем, что сту-
денты на самом деле умеют делать, и тем, о чем могут до-
ходчиво рассказать. Мы предполагаем, что способствовать
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развитию навыков трудоустраиваемости университеты мо-
гут совместно с предполагаемыми работодателями. К раз-
работке и реализации специальных модульных курсов (во-
влекая в данный процесс работодателей) будут привлече-
ны специалисты из соответствующей области деятельно-
сти (педагоги-практики, психологи, бизнес-тренеры, коучи, 
тьюторы), а не только преподаватели, задача которых в пер-
вую очередь состоит в том, чтобы повышать дисциплинар-
ную и профессиональную компетентность студентов. Такие 
курсы могут включать возможность для дискуссии по пово-
ду трудоустройства и формировать потребность в развитии 
навыков. Методология педагогической деятельности стано-
вится тринитарной. В этой связи педагог совместно с обу-
чающимися осуществляет не поиск и извлечение из памяти 
«готового рецепта», а поиск и извлечение из сознания свое-
образной «матрицы» обобщенного, единого, целого замыс-
ла действия, его концепта.

В этой связи предлагается рассмотреть один из под-
ходов по управлению данной деятельностью, организации 
взаимодействия работодателя и университета при подготов-
ке будущего учителя [1–9; 17–19].

1.2. научно-методологическое обоснование 
 развития педагогической деятельности 
 в контексте взаимосвязи образования и культуры

Основная	проблема	заключается в том, что образование 
зачастую априори декларируется как социокультурный фе-
номен. В образовательной же реальности это далеко не так. 
Следовательно, необходимо проанализировать степень соот-
ветствия трансформационных процессов в образовании, его 
социокультурной природе и показать концептуальные осно-
вания и возможные способы актуализации роли образования 
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как социокультурного потенциала развития общества. Конеч-
но, это связано как с процессами собственного саморазвития 
образования, так и с развитием других наук, а следовательно, 
с возможным изменением места данной науки в общей систе-
ме научного знания, системы ее отношений. Это один из не-
обходимых моментов характеристики новых культурных ра-
мок науки, трансформации методов, используемых ею в ис-
следовательском и проективном плане. В силу разных обсто-
ятельств в настоящее время ярко обнаружила себя потреб-
ность в уточнении своих предметных рамок, тесно перепле-
тающих свои интересы вокруг проблем образования. В пер-
вую очередь речь идет о философии, социологии, педагоги-
ке и психологии. Конечно, этим перечнем не ограничивается 
многообразие научного знания, центрированного в той или 
иной мере на образовании как ценности, системе, процессе 
и результате. Образование всегда было и остается одним из 
определяющих начал жизни человечества, по природе своей 
порождающих так называемые «вечные проблемы», актуаль-
ность которых со временем не тускнеет. Более того, каждый 
новый виток развития человеческой цивилизации заставля-
ет обращаться к процессам, происходящим в этой сфере на 
принципиально новых основаниях. Это можно объяснить 
тем, что необходимым условием устойчивого развития об-
щества всегда выступал процесс социокультурной трансля-
ции совокупного социального опыта от поколения к поколе-
нию, где, кроме спонтанной его передачи и усвоения, обще-
ство выработало способы институциализированного социо-
культурного воспроизводства. Однако экономические, соци-
альные и культурные изменения, обозначающие качествен-
но новый характер социокультурной динамики общества, 
объективно выдвигают проблему преобразования образова-
ния в одну из тех задач, от решения которых во многом зави-
сят выживание и развитие общества. Особое значение обра-
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зование приобретает в периоды существенных качественных 
перемен общественной системы. Оно может выступить в ка-
честве социокультурного катализатора перемен, ускоряя их, 
обеспечивая при этом необходимую сплоченность общества, 
интегрируя его трансформационные процессы либо способ-
ствуя росту социального напряжения и дифференциации, су-
щественно снижать мобилизационные возможности обще-
ственных систем к самоорганизации и оптимальному вовле-
чению человека в осознанные преобразовательные процес-
сы. Таким образом, оно становится либо механизмом тор-
можения, либо потенциалом общественного развития. Од-
нако не сама по себе «смена вех» предопределяет внимание 
обще ства к проблемам образования. Хотя именно тектони-
ческие сдвиги в ряду факторов, определяющих характер раз-
вития общества, в первую очередь кладутся в основу перео-
ценки места и роли образования. С одной стороны, становит-
ся очевидным, что сущность мирового образовательного кри-
зиса состоит в беспомощности и неэффективности современ-
ного образования перед лицом глобальных проблем. Состоя-
ние кризиса в условиях свободной интеллектуальной конку-
ренции различных парадигм рождает возможности принци-
пиального изменения оснований развития образования. По-
воротным моментом в определении состояния современного 
образования можно считать Международную конференцию 
1967 года, в итоговом докладе которой была зафиксирована 
сущность кризиса образования как неспособность образова-
ния идти в ногу с развитием общества. Так как система обра-
зования не успевала приспосабливаться к возрастающей ди-
намике развития, это привело к разрыву между образованием 
и социальными условиями жизни. Наиболее очевидные при-
чины этого разрыва следующие:

– резко возросшая тяга масс к образованию, которую 
не могут удовлетворить традиционные образовательные 
учреждения;
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– остро ощущающийся недостаток средств, слабая мате-
риально-техническая база, вследствие чего системы образо-
вания не могут в полной мере отвечать новым требованиям;

– инертность, приверженность классическим формам и 
типам, присущая традиционным системам образования;

– инертность самого общества в отношении своей об-
разовательной системы.

В этой связи образовательная политика, выходя из кри-
зиса должна строиться с учетом его многоуровневой струк-
туры (общецивилизационный кризис, кризис соци альных 
систем, системный кризис института образования), сквоз-
ной характерной чертой которого является кризис социо-
культурной природы образования. Образование как социо-
культурный феномен в разных образовательных системах 
несет по отношению к своей сущностной природе совер-
шенно различную смысловую нагрузку. Социокультурная 
сущность как действительная целостность социума, куль-
туры и человека определяет необходимость их соразмерно-
го изменения в динамике трансформационных процессов в 
различных образовательных системах и может быть пред-
ставлена в различных содержательных объемах. Специфика 
же социокультурного процесса как многомерного, разнопла-
нового, но в то же время системного явления заключается в 
том, что он интегрирует как субъектов создания (творцов), 
так и субъектов воспроизводства культурных, духовных цен-
ностей, поскольку и те и другие выступают в качестве объ-
ектов функционирования культуры и субъектов разноуров-
невой культурной деятельности. Трансформация образова-
ния как социокультурного потенциала способствует возвра-
щению образования в пространство культуры, что позволит 
придать образованию культуротворящий характер и устра-
нить разрывы в отношениях: «культура – образование», «на-
ука – образование» и «наука – культура». Культура призвана
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обеспечить безболезненное «вхождение» человека в соци-
ум. Каждый новый жилец планеты нуждается в «привив-
ке» культуры. От того, где и кто будет ее осуществлять, за-
висит здоровье отдельной личности и нации в целом. Если 
прививку осуществлять в ходе образования, то необходимо 
предусмотреть при этом и механизмы биологической сущ-
ности человека. Может получиться так, что биологической 
сущности человека будет недостаточно для его «очеловечи-
вания». Культура самим фактом своего существования дает 
человеку бессмертие в культурных образах эпохи. Обучае-
мость и воспитанность людей, усвояемость культуры инди-
видом определяет исторический тип культуры. Именно об-
разование призвано обеспечить существование социума,               
т. е. очеловечение ребенка. С этой позиции можно предло-
жить следующий тезис: «Образование есть способ станов-
ления человека в культуре» или «Культура есть условие об-
разования, образование есть условие культуры». Понять 
суть социокультурных основ образования (свойств, функ-
ций, содержания, целей) в полной мере можно с точки зре-
ния философской и культурологической науки, т. к. они рас-
сматривают образование многоаспектно, исследуя механизм 
взаимосвязи культуры и образования. Педагогическая нау-
ка при этом дает только обобщающие ответы. Таким обра-
зом, как отмечает И.Е. Видт, «контуры, стержень образова-
тельной системы всегда заданы объективно существующей 
культурой и отражают ее признаки: образование – составля-
ющая часть культуры, ее подсистема, но вместе с тем важна 
и субъективная деятельность по специальному проектиро-
ванию форм, методов и содержания образования, которые 
должны быть не только адекватны актуальной культуре, но и 
работать на опережение». Социокультурные основы образо-
вательных систем должны соответствовать принципам куль-
туросообразности и мультикультурности. Так как они ока-
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зывают влияние на содержание и формы, методы и средства 
образования и выявляют способность образовательных си-
стем отражать и выражать общечеловеческие и общенацио-
нальные культурные ценности, способность создавать но-
вое, соотносить содержание и формы образования с общи-
ми и частными культурными задачами. Таким образом, об-
разование отражает исторические особенности организаци-
онной культуры и, как следствие, их взаимодействие – фор-
мы организационной культуры человеческой деятельности, 
которые, в свою очередь, определяются уровнем развития 
цивилизации и особенностями общественно-политических 
устройств. В этой связи следует рассматривать процесс фор-
мирования новых педагогических систем на разных стади-
ях развития человеческой цивилизации. Это обусловлено 
принятием новой концепции развития педагогического об-
разования, прогнозированием новой стратегии современ-
ного развития педагогического знания в целях формирова-
ния современной методологии образования. Сложность ста-
новления современного образования состоит в том, что оно 
функционирует уже в рамках информационной (цифровой) 
культуры, а все его основополагающие принципы отража-
ют культуру предшествующей эпохи. Модель образования,              
обслуживающая ту или иную культурную эпоху, актуализи-
рует те или иные смыслы отражающего мира и переводит 
их в педагогическую реальность. Опираясь на исследования, 
можно констатировать: процессы научения, инкультурации 
и социализации – это три последовательных уровня, кото-
рые проходит индивид в ходе приобщения к обществу. С ме-
тодологической точки зрения они являются тремя функци-
ями или тремя методическими системами и их можно вы-
делить на разных стадиях развития человеческой цивилиза-
ции. Таким образом, без учета социокультурных особенно-
стей исторических эпох невозможно определить конкретные 
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цели, содержание, методы, средства, формы, результаты об-
разования, направленность и закономерности эволюции об-
разовательных систем, адекватных различным культурно-
историческим эпохам. Так, в контексте современных тео-
ретических подходов целесообразно выделить следующие 
направления: психологические и философские основы пе-
дагогических исследований (педагогическая наука – антро-
пологическая); педагогическая наука превращается в теоре-
тическую науку. Рассматривая культуру как специфический 
способ человеческой деятельности, авторы [12; 13] выделя-
ют новые типы организационных культур, которые последо-
вательно проявлялись на разных этапах развития человече-
ства (традиционная, корпоративно-ремесленная, профессио-
нальная, проектно-технологическая). Каждая организацион-
ная культура вырабатывала свои способы передачи знаний, 
выражающихся в устойчивых педагогических традициях, но 
образовательные системы каждой исторической эпохи име-
ли существенные различия. В этой связи становится актуаль-
ной проблема выявления механизмов преемственности пе-
дагогических систем различных эпох. Привлечение знаний 
междисциплинарного характера из культурологии, социоло-
гии, философии образования обусловливает значимость дан-
ной проблемы, и тогда формирование образовательных мо-
делей происходит в контексте становления педагогических 
систем в соответствии с историческим типом культурных 
эпох. При этом типы педагогических систем определяются:

– типом локальной цивилизации (Европейская, Южно-
азиатская);

– типом культуры, особенности которой выражаются 
через доминирующие культурные ценности;

– типом создания субъектов культуры;
– способом организации человеческой деятельности 

(типом организационной культуры). 
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В этой связи необходима (теоретическая и практиче-
ская) разработка технологии управления развитием педа-
гогических систем. Например, как структурно аналитичес-
кое направление, оно должно основываться на теоретичес-
ком моделировании перестройки звеньев системы образо-
вания и изменения их сущности в контексте непрерывно-
го образования. Новая сущность педагогической деятельно-
сти и ее значимость для различных возрастных групп (воз-
растных периодов становления личности) придают ей ха-
рактер многофункциональности, и эффективность ее мо-
жет достигаться за счет развития в образовательном про-
цессе новой субъектности. Под субъектностью понимается 
новая сущность взаимодействия участников образователь-
ного процесса (обучающих и обучаемых), в результате ко-
торого формируется личная ответственность, реализуется 
субъектно-деятельностный (индивидуально-личностный) 
подход, являющийся средством самовыражения личности в 
условиях непрерывного образования. В практику деятель-
ности педагога (будущего педагога), например, входит, со-
вокупность таких видов деятельности: дидактическое и ме-
тодическое проектирование, организация процесса взаимо-
действия обучающего и обучаемого на основе возрастных, 
социальных, жизненных, профессиональных, типологиче-
ских особенностей личности, методологическое и методи-
ческое сопровождение по вовлечению в данную деятель-
ность всех субъектов непрерывного образования. Следо-
вательно, определяются новые образовательные, социаль-
ные, культурологические функции педагогических систем 
на основе качественных изменений самой педагогичес-
кой деятельности. Проектирование новых моделей, спосо-
бов их прогнозирования и проектирования с учетом преем-
ственности образовательного процесса позволит заложить 
основу новых педагогических систем непрерывного обра-
зования. Интеграция образовательного процесса способ-
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ствует развитию непрерывности и преемственности образо-
вательного уровня личности: от деятельностно-игровой до 
научно-исследовательской и проектной. Профессиональное 
развитие обусловлено развитием личности, самоопределе-
нием, детерминирующим самореализацию человека. Вы-
деляются следующие направления профессионального раз-
вития: содержательное, динамическое, институциональное, 
дифференциально-диагностическое, психодинамическое, 
теории решений, теории развития [11].

Д. Сыопер была разработана теория профессионально-
го развития, основные положения которой следующие:

– в течение всей жизни меняются условия развития, что 
обусловливает разнообразие выбора профессий;

– профессиональное развитие имеет ряд стадий и фаз;
– стадиями профессионального развития можно управ-

лять;
– удовлетворенность работой определяется возможно-

стями личности реализовать свои интересы и способности 
в профессиональных ситуациях [13].

Таким образом, для успешной самореализации лично-
сти, развития потребности у нее к самообразованию, в соот-
ветствии с ее особенностями необходима новая педагогиче-
ская система непрерывного образования, которая характе-
ризуется преемственностью функций и определяется само-
достаточностью самой педагогической системы. 

Переходя к задаче подготовки будущего специалиста 
(педагога), следует учесть следующие моменты. Существу-
ют три модели подготовки:

– адаптационная модель (модель Х) – характеризует 
выполнение деятельности в соответствии с предписанны-
ми правилами, нормами, алгоритмами. Доминирует тенден-
ция адаптации. Целевые ориентиры – профессиональная                   
квалификация;
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– модель самодеятельной организации (модель Y) – 
ориентирована на подготовку специалистов, способных са-
мостоятельно организовывать свою деятельность, само-
стоятельно принимать решения и нести ответственность 
за осуществляемые действия. Главное – самоорганизация. 
Целевые ориентиры – профессиональная компетентность;

– модель профессионального саморазвития (модель Z) –
ключевой характеристикой этой подготовки является само-
реализация личности в профессии, сочетание автономности           
с командной работой, готовность к инновациям. Целевые  
ориентиры – профессиональная культура. 

Важной характеристикой профессионала становятся 
метапрофессиональные качества человека – это свойства, 
способности, черты личности, обусловливающие продук-
тивность выполнения познавательной, социальной и про-
фессиональной деятельности. Непрерывное образование 
сопровождает профессиональное становление, определя-
ет его индивидуальные траектории, формирует и развива-
ет основные психологические новообразования личности. 
Повышение уровня образования определяется социально-
политическими, экономическими и культурными услови-
ями общества. В этой связи удовлетворение потребности 
личности в развитии, саморазвитии, самоактуализации и 
реализации себя в профессиональной сфере становится 
важной задачей современного общества. Преемственность 
всех уровней образования и культуры с ориентацией на це-
лостное образование позволит выстроить такую педагоги-
ческую систему (систему подготовки), которая станет фак-
тором междисциплинарной интеграции содержания и тех-
нологии обучения. Развитие личности обучаемого и обуча-
ющего (ученик – учитель) осуществляется на основе прин-
ципа преемственности с позиции компетентностного подхо-
да: от незнания к знанию; от бессознательной некомпетент-
ности к сознательной компетентности и далее к бессозна-
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тельной компетентности. Повышение уровня образованно-
сти (профессиональной компетентности) обучающего спо-
собствует повышению уровня образованности обучаемого, 
его готовности к будущей профессиональной деятельности. 
Сформированная готовность у обучаемого к будущей про-
фессиональной деятельности влечет за собой повышение 
уровня профессиональной компетентности обучающего. В 
этой связи образование приобретает особую форму органи-
зации научного знания, которое обретает форму «образова-
тельного знания» – знания образующегося (рождающегося 
в процессе образовательной деятельности) и знания обра-
зующего, рождающего «образ» мира (картина мира), пони-
мание своего места в нем (мировоззрение) и т. п. Образова-
тельное знание будучи живым знанием может стать фунда-
ментальным в том смысле, что оно синтезирует в себе сущ-
ность знака, значения, понятия и смысла как сознания, по-
зволяющего всегда понимать знание как процесс личностно 
значимый и образующий основу целостного видения мира. 
В этом контексте можно говорить о выживаемости знания 
на различных этапах непрерывного образования. 

Таким образом, в основу развития непрерывного об-
разования следует положить идею фундаментальности, со-
гласно которой на каждом этапе развития человек индиви-
дуален и эта индивидуальность всегда готова к дальнейше-
му саморазвитию. Организация непрерывного образова-
ния – это не столько преодоление дискретности образова-
тельных уровней на основе оптимизации преемственности 
в приобретении знаний, сколько процесс обеспечения усло-
вий удовлетворения образовательной потребности как ис-
точника развития личности, по отношению к которой социо-
культурное пространство выступает полем жизненных ин-
тересов, культурных предпочтений и выборов, обеспечива-
ющих ее образовательное движение.
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Итак, российская система непрерывного педагогичес-
кого образования имеет возможность позиционировать себя 
в общественном устройстве, самоопределяясь по отно-
шению к его развитию, что определяет степень ее социо-
культурного потенциала. Во-первых, как закрытая система 
с функциональной предназначенностью воспроизводства 
«опыта прошлого», т. е. консервативно-охранительного по-
рядка (по сути, традиционная система образования таковой 
и является, отсюда и ее социальная инерция); во-вторых, 
как открытая система с функциональной предназначенно-
стью воспроизводства «настоящего», т. е. догоняющего по-
рядка («запаздывающая модернизация»); в-третьих, как от-
крытая или закрытая система (в зависимости от степени со-
впадения ценностей системы образования и общества) опе-
режающего порядка, нацеленная на «производство будуще-
го», с функциональной предназначенностью стабилизации 
развития. В этой связи подготовка будущего педагога при-
звана проходить при непосредственном участии работода-
теля и на его территории, так как педагогическое образо-
вание все больше приобретает характер одной из тех сфер 
жизнедеятельности общества, которые обеспечивают каче-
ственные изменения и предопределяют его будущее устрой-
ство. С этой точки зрения ведущей качественной характери-
стикой современного образования, в том числе и педагоги-
ческого, становится его «опережающий» характер, позволя-
ющий формировать социокультурный потенциал и возмож-
ность моделировать процессы развития общества, заклады-
вая основы соответствующей культуры личности. Все это 
актуализирует роль педагогического образования как спе-
цифической социокультурной системы, роль, которую она 
утрачивала на протяжении всего прошлого столетия.

Во-первых, речь идет о том, что существующая систе-
ма образования, даже с учетом тенденций ее реформирова-
ния, не разрешает возникающих противоречий, связанных 
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с новыми социально-экономическими и культурно-образо-
вательными условиями и потребностями развития общества 
и личности. Во-вторых, процесс реформирования явно не за-
трагивает сущностные стороны образования, скользя по его 
институциональной поверхности. Поэтому продолжающий-
ся кризис российского образования выражается не столь-
ко в материально-финансовом оскудении, сколько в неопре-
деленности целей, содержания и характера самого образова-
ния. Следовательно, лишь глубинное и содержательное ре-
формирование самого образования, особенно педагогичес-
кого, может способствовать его полноценному проявлению 
в качестве фактора устойчивого развития российского об-
щества. Только преодолевая собственное кризисное состо-
яние, преобразуя содержание образования, формы и спосо-
бы организации, создавая принципиально новое технологи-
ческое обеспечение образовательного процесса, выращивая 
иную профессионально-педагогическую (организационно-
педагогическую) культуру, существующие ныне системы об-
разования могут ответить на вызов времени и стать действи-
тельным ресурсом развития. При этом следует учитывать, что 
существенно обостряется та часть проблем реформирования 
образования, которая связана не столько с совершенствова-
нием путей, форм, методов и средств передачи (воспроизвод-
ства) накопленного социокультурного опыта, сколько с пре-
образованием образовательного пространства в простран-
ство трансформации социокультурных отношений.

1.3. Обоснование потребности комплексного подхода  
 при подготовке будущего учителя 
 на основе субъектной ориентации обновления 
 педагогического образования

В эпоху перемен, которой является настоящее вре-
мя, социум непрерывно изменяется. Значит, качеству фун-
дамента профессиональной деятельности педагогического  
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работника, закладываемому при освоении программ выс-
шего образования, следует уделять повышенное внимание. 
Для этого необходима работа на опережение –	прогнозиро-
вать	и	проектировать	сценарий	будущей	деятельности.
Например, поиск адекватных времени социокультурных об-
разцов – композиций ценностей, ориентиров, установок, 
требований, с которыми человек соизмеряет свои действия, 
поступки, мысли, переживания, которые кладутся в осно-
ву вырабатываемой позиции в осуществлении профессио-
нальной деятельности. Такой поиск связывается с фокуси-
ровкой внимания на сценарии выстраивания альтернатив-
ных картин будущего, представленных в результатах раз-
личных форсайт-исследований, позволяющих усматривать 
отдаленную перспективу. С учетом долгосрочных, пусть и 
вероятностных, прогнозов возможно осуществлять обнов-
ление педагогического образования в высшей школе, обе-
спечивая запросы качества на ближайшую перспективу. 

Обозначенная выше постановка вопроса об обеспече-
нии качества педагогического образования требует адекват-
ной расстановки приоритетов. Усложнение профессиональ-
ного мира, его неопределенность отодвигают потребность 
в массовизации и однообразии подготовки педагогических 
кадров на второй план. На первый план выходит индивидуа-
лизация профессионально-образовательной траектории че-
ловека, способствующая его самоопределению, саморазви-
тию, конкурентоспособности. Выведение на передние пози-
ции роли и значения человеческого фактора, важности че-
ловеческого капитала, морально-нравственная ответствен-
ность перед будущим требуют поиска вариантов реализа-
ции личностно-развивающего образования.

Решение поставленного выше вопроса связывается с 
подчинением организации образовательного процесса в выс-
шей школе внутренней логике процесса развития (процес-
са возникновения новообразований). Системообразующей 
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целью педагогического образования в высшей школе нами 
определяется становление конкурентоспособности обучаю-
щегося как проявление его субъектности. 

Конкурентоспособность реально может проявиться 
только после полного освоения образовательной программы. 
Она представляет собой осознаваемую готовность к видам 
профессиональной деятельности, сочетая которые между 
собой, выпускник способен более успешно, чем другие его 
конкуренты на рынке труда, выполнять профессионально-
трудовые функции. Выход на уровень самосознания своих 
конкурентных преимуществ, а впоследствии их реализация 
при выборе места профессионально-трудовой деятельно-
сти, непосредственном трудоустройстве, и выступает про-
явлением субъектности выпускника.

Субъектно-ориентированное обновление педагогичес-
кого образования в высшей школе нами связывается с пе-
реходом на познавательно-развивающий тип образования 
(Г.И. Герасимов, А.В. Лубский).

Характеристика	
познавательно-развивающего	типа	образования

Параметр Характерологические особенности
Образовательный 
идеал

«Преобразователь» – «человек знающий, способ-
ный, деятельный, культуротворящий»

Образовательные 
ориентиры 

Самоорганизующаяся (самопознающая, самоопре-
деляющаяся и самореализующаяся) личность

Построение 
содержания

Отражение специфики развертывания сущностных 
сил человека

Основной тип
коммуникации

«Субъект-субъектный»

Используемые 
технологии

Направлены на совместное создание организаци-
онных и интеллектуальных условий для развития 
творческих способностей и эвристической деятель-
ности, связанной с са мостоятельным поиском спо-
собов решения учебно-познавательных, учебно-
профессиональных, профессиональных задач
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Для обеспечения конкурентоспособности выпускни-
ка университета следует применять экосистемный под-
ход в сочетании с компетентностым. Конкурентоспособ-
ность рассматривается нами как синтетическая, интегра-
тивная характеристика выпускника. Она выступает как цель 
освоения образовательной программы на конкретном уров-
не педагогического образования. При этом выход на новый 
образовательный уровень предполагает повышение степе-
ни конкурентоспособности за счет расширения круга реша-
емых профессиональных задач, повышения самостоятель-
ности и ответственности при вырабатывании собственной 
позиции для осуществления профессионально-трудовой де-
ятельности в сфере образования.

В рамках обозначенной цели определяются следующие 
результаты:

– выработанная позиция (М) или выбранная социально-
профессиональная роль (Б) – как результат самоопределе-
ния в профессионально-трудовой деятельности;

– подготовленность к решению круга проблем (М) и 
задач (Б) профессиональной деятельности – как результат 
освоения образовательной программы. 

Для достижения заявленных результатов образова-
тельная программа реализуется как проект, продуктом ко-
торого становится портфель работ и достижений обучаю-
щегося, содержащий подтверждающие артефакты. Проект-
ное (проектно-сценарное) управление позволяет выделять 
шаги и осуществлять педагогический мониторинг их ре-
зультативности, искать и находить необходимые ресурсы, 
прогнозировать и минимизировать возможные риски, пре-
пятствующие движению к цели. 

Достижение заявленных результатов связывается с вы-
страиванием продуктивного взаимодействия обучающих-
ся и обучающих, в котором предусматривается собственная 
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деятельность каждой из сторон как субъектов образователь-
ного процесса. Взаимодействие нацеливается на осущест-
вление учебно-профессиональной деятельности, в ходе ко-
торой происходят обнаружение и согласование ее целей и 
собственных смыслов, поиск и вырабатывание способов 
освоения содержания, осмысление субъективного опыта, 
достижений и перспектив.

Согласование целей учебно-профессиональной дея-
тельности и собственных смыслов осуществляется в мо-
мент постановки учебно-профессиональных задач, которые 
формулируются исходя из профессиональных задач, опре-
деленных требованиями ФГОС ВО. Для этого организуется 
общение, позволяющее преломить постановку задачи через 
одно или несколько направлений самоопределения в про-
фессиональной деятельности:

– формирование представлений о внешних нормах и 
требованиях профессиональной деятельности; 

– уточнение актуального образа Я;
– организацию проб в профессиональной деятельности;
– оформление нормативного (идеального) образа дея-

теля;
– представление себя как носителя актуальных смыс-

лов, мотивов, установок, перспектив в профессиональной 
деятельности.

Поиск и вырабатывание способов освоения содержа-
ния связываются с овладением умениями информационно-
познавательного структурирования учебного материала в 
соответствии с потребностями формирования теоретико-
методологической, социокультурной, предметной, психо-
лого-педагогической, технологической готовности к про-
дуктивной профессиональной деятельности. Осмысле-
ние субъективного опыта, достижений и перспектив обе-
спечивается реализацией рефлексивно-аналитических и 
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познавательно-проектировочных действий, порождающих 
непроизвольный обмен ценностей пространств реализован-
ного и нереализованного потенциала обучающегося.

Особое значение придается реализации стратегии со-
действия самоопределению обучающихся в профессиональ-
ной деятельности. Тактиками содействия при этом выступа-
ют используемые дискурсивные методы, кейс-метод, сред-
ства развития способности к рефлексии, проективные и ди-
агностические методики, тренинговые упражнения, инди-
видуальные и групповые тьюторинги, образовательные со-
бытия, психолого-педагогически сопровождаемые пробы, 
разрабатываемые программы индивидуального развития.

Педагогический мониторинг осуществляется как в ходе 
разворачиваемой учебно-профессиональной деятельности, 
так и на основе изучения ее продуктов. В ходе разворачи-
вания учебно-профессиональной деятельности проводит-
ся текущее наблюдение, применяются метод тестовых си-
туаций, опросы, тестирование. Анализ продуктов учебно-
профессиональной деятельности позволяет объективиро-
вать оценку результативности предпринимаемых шагов по 
реализации образовательной программы как проекта по-
средством экспертной оценки нескольких субъектов.

Оценивание степени достижимости результатов связы-
вается:

– с качественным контент-анализом заключительных 
продуктов самоанализа и рефлексии, на основании которых 
готовится резюме;

– взаимообменом между обучающимися и обучающи-
ми рекомендациями о последующих действиях по оконча-
нии освоения образовательной программы;

– публичной защитой портфеля работ и достижений, 
ВКР перед Государственной аттестационной комиссией, 
включающей представителей работодателей.



На основании полученной оценки, взаимооценивания 
и самооценивания принимается решение об одном из воз-
можных вариантов развития профессионально-трудовой 
ситуации: 

– поиск места последующего трудоустройства с понят-
ным набором характеристик в соответствии с полученным 
образованием; 

– осмысленное поступление на образовательную про-
грамму следующего уровня;

– продолжение профессиональных проб в соответствии 
с полученным образованием;

– поиск другого направления профессиональной дея-
тельности, смежной с полученным образованием.
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2.1. сущность педагогической деятельности педагога 
 в контексте формирования 
 профессиональной компетентности

Способы трансляции человеческой деятельности пред-
ставлены в традиционной культуре – миф и ритуал, фор-
мы общественного устройства, воспроизводящие способ, –
коммунальные группы, формируемые по принципу родства 
«свой–чужой». Корпоративно-ремесленный способ транс-
ляции деятельности – одна из форм общественного устрой-
ства, имеющая формально иерархическое строение, – ма-
стер (наставник), подмастерье, ученик. При этом теорети-
ческие знания в форме текста (слова) – также одна из форм 
общественного устройства, воспроизводящая способ дея-
тельности профессиональной организации, построенная на 
принципе онтологических отношений. Формирование но-
вого типа организационно-педагогической культуры чело-
веческой деятельности связано с современным типом орга-
низационной культуры постиндустриального (информаци-
онного), цифрового этапа развития экономики и общества. 
Данный тип культуры структурирован по принципу ком-
муникативности, проектирования и профессиональных от-
ношений. Современные технологии воспроизводят техно-
логические способы деятельности. Следовательно, можно

Г л а в а  2.

кульТурнО-исТОрические Тенденции 
сТАнОВления ПедАГОГическОй деяТельнОсТи 
При ТрАнсфОрмАции 
ПедАГОГическОГО ОбрАзОВАния
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представить организационно-педагогическую культуру как
новый тип проектно-технологической формы организа-
ции человеческой деятельности в условиях становления 
цифрового этапа развития современного общества, так 
как современное понимание проекта трактуется как завер-
шенность цикла продуктивной (познавательной, научно-
исследовательской) деятельности личности, коллектива, ор-
ганизации (нескольких организаций), команды. Проектная 
деятельность в образовательном, педагогическом процессе 
непрерывного образования приобретает характер исследо-
вательской самостоятельной деятельности. В этом смысле 
формирование проектной, научно-исследовательской куль-
туры (компетентности) личности от дошкольного образо-
вания до образования взрослых становится важной частью 
ее общей и профессиональной культуры. Средством фор-
мирования данной культуры становится проектная, научно-
исследовательская деятельность, которая призвана форми-
ровать и развивать способности к саморазвитию, творче-
ству, исследовательской и научной деятельности. Таким об-
разом, можно констатировать, что на организацию деятель-
ности проектно-технологического типа направлено про-
фессиональное мастерство и профессионально важные ка-
чества личности педагога, а уровень сформированной про-
фессиональной компетентности обеспечивает результатив-
ность данной деятельности. В этой связи педагогическая 
система проектно-технологического типа (под которой по-
нимается совокупность целей, содержания, форм, методов, 
средств обучения и воспитания) призвана быть ориентиро-
ванной на мобильность к быстро наступающим переменам 
в обществе. Этот процесс направлен на организацию раз-
личных форм познавательной деятельности в рамках дан-
ного типа организации человеческой деятельности. Все это 
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позволяет актуализировать сущность содержания и структу-
ры образовательной (педагогической) деятельности в логи-
ке смены форм организации учебной деятельности в контек-
сте развития непрерывного педагогического образования. 
Развитие личности в условиях образовательного процесса 
непрерывного педагогического образования рассматривает-
ся как модель личности нового типа, мотивированной к са-
мореализации и непрерывному освоению разных уровней 
и ступеней образования в целях совершенствования куль-
туры организации собственной деятельности, связанной с 
прогнозированием, проектированием, проектной и исследо-
вательской деятельностью, разработкой новых технологий. 
Конечно, все это следует рассматривать в единстве образо-
вательных процессов от дошкольного образования до обра-
зования взрослых. Различные педагогические системы при-
званы реализовать функцию развития и формирования лич-
ности на основе системы внутренних мотивов, чему спо-
собствуют физические, познавательно-речевые, социально-
личностные, художественно-эстетические, вос-питательно-
образовательные сферы. Так, например, в образовательный 
процесс начальной школы целесообразно вводить игровые 
технологии, включающие элементы проектной деятельно-
сти. Перед педагогом ставится задача – освоить новую ме-
тодологическую культуру, которая позволит ему управлять 
данной деятельностью, т. е. прогнозировать цели и результа-
ты познавательной деятельности, проектировать, организо-
вывать и осуществлять данную деятельность, контролиро-
вать и оценивать ее результаты на разных этапах непрерыв-
ного образования. В основу всего необходимо положить мо-
тив. Преемственность (педагогических систем) всех уров-
ней непрерывного образования призвана обеспечить раз-
витие личности. В основу проектирования образовательно-
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воспитательного процесса следует положить подход, учиты-
вающий логику психического развития личности: восприя-
тия окружающего мира и ценностного отношения к нему, 
формирование психических процессов: мышления, вооб-
ражения, памяти, внимания. Образовательные программы 
призваны обеспечить преемственность в непрерывном об-
разовании и должны отвечать: валеологической направлен-
ности построения содержания образовательных программ 
с учетом интегративной основы; организации процесса 
воспитания, обучения и развития с позиции нового типа 
организации деятельности – проектно-технологической 
культуры. Таким образом, определяются организационно-
педагогические цели педагогической системы по формиро-
ванию готовности к систематическому обучению личности в 
новых условиях на основе принципов: сензитивности, прио-
ритета творческого вида деятельности, проектных техноло-
гий, индивидуальности и дифференцируемости. В качестве 
организационно-педагогического условия построения учеб-
ной деятельности в непрерывном педагогическом образова-
нии могут выступить разработка учебно-организационно-
методического, психолого-педагогического сопровождения 
деятельности каждого субъекта данной системы. Все это 
позволит сформировать единое образовательное и социаль-
ное пространство, позволяющее проектировать непрерыв-
ный образовательный процесс, т. е. обеспечивать доступ-
ность и мобильность образования человека в любом возрас-
те и в любой педагогической системе. Особенно это каса-
ется специфики организации культурно-образовательного 
простран ства как пространства социокультурного воспро-
изводства. При этом возникает ситуация, когда образова-
тельная практика значительно опережает столь необходи-
мую теоретическую рефлексию ее нового состояния. Она 
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вынуждена самостоятельно искать новый тезаурус, адек-
ватно отражающий суть явлений. Но, не обладающая до-
статочным уровнем анализа и обобщения, множит сущно-
сти, плодит образовательные проекты, отвлекающие интел-
лектуальный и материальный потенциал преобразований.

Таким образом, трансформация образования приобре-
тает характер социокультурного потенциала, от состояния 
которого во многом зависят направленность и динамика ре-
альных, а не декларируемых процессов развития общества. 
Именно этим можно объяснить огромный исследователь-
ский интерес к образовательной проблематике, изучающей 
различные аспекты функционирования и развития системы 
образования.

2.2. Особенности функционирования 
 образовательных и педагогических систем

В современной образовательной действительности отме-
чают сложившиеся по разным исходным основаниям подхо-
ды к построению педагогических систем. Так, в содержатель-
ном плане обозначаются: предметно-классификационный 
подход (с ориентацией на освоение основ наук посредством 
номенклатуры предметов); личностно ориентированный под-
ход (нацеленный на выращивание личностной структуры); 
деятельностно-структурный подход (доминантой которого 
выступает логическая структура деятельности); культурно-
ориентированный подход (как процесс введения в мир куль-
туры). В рамках каждого из подходов, в свою очередь, рожда-
ются варианты педагогических систем. Так, личностно ориен-
тированный подход представлен в современном российском 
образовательном пространстве как минимум тремя достаточ-
но полно отработанными направлениями (Е.В. Бондаревская, 
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В.В. Сериков, И.С. Якиманская). Вопрос. Как задаются ис-
ходные основания педагогических сис тем? И если в педаго-
гической системе осуществляется «целесообразная» деятель-
ность, т. е. «целенаправленное и преднамеренное педагоги-
ческое влияние», то на основании чего происходит целепола-
гание? Пожалуй, здесь можно было бы в первом приближе-
нии определить сущностные отличия образовательной и пе-
дагогической системы. 

Во-первых, образовательная система, на наш взгляд, 
является основанием для построения различных вариантов 
ее педагогического обеспечения. Образовательная систе-
ма опирается на взаимосогласованное единое философс-
кое основание, включающее в себя: представление о мире 
и его устройстве на уровне определенной научно обосно-
ванной и мировоззренчески обеспеченной картины мира; 
представление о человеке, его сущности и месте в мире; 
представление о способе взаимодействия этих двух рав-
нозначных целостных систем; представление о сущности 
самого прогресса, в результате которого человек обрета-
ет «образ мира», творит собственный образ и овладевает 
определенным способом взаимоотношения с миром при-
роды, обществом и себе подобным. В естественном обра-
зовательном процессе человек всегда остается субъектом 
собственной деятельности во всех формах ее проявления. 
С этой точки зрения его не нужно делать «человеком куль-
туры», ибо он непременно становится неотъемлемой ча-
стью совершенно определенного состояния культуры, ее 
конкретным носителем и творцом. Педагогическая же си-
стема вторична по отношению к образовательной системе, 
задающей целеполагание и соответствующие методологи-
ческие, мировоззренческие и ценностные основания. Она 
выступает как искусственно созданный, специально ор-
ганизованный социальный механизм целенаправленного
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использования законов социализации, адаптации, индиви-
дуализации, воплощаемый в четко сформированных ди-
дактических, технологических компонентах системы. При 
этом совершенно не обязательно, что в педагогической си-
стеме человек сохранит свой субъектный статус, а не ста-
нет средством, пусть даже самым важным, но лишь сред-
ством педагогического процесса.

Во-вторых, в образовательной системе содержанием 
образования выступает «мир человека», а логика ее функ-
ционирования и развития всегда обосновывается и вос-
производится как логика познания (диалектичная, про-
тиворечивая по своей сущности), а не как логика науче-
ния, обучения (которая всегда формализована и линейно 
выстроена). Здесь опредмечивается и распредмечивается 
определенный тип социального и культурного кодирова-
ния образовательных текстов, а не механизм трансляции 
и ретрансляции учебного материала. По всей вероятно-
сти, отсюда берут начало любые попытки реанимировать 
информационно-рецептурные педагогические системы пу-
тем привнесения в содержание концептуальной целостно-
сти, проблематизации и т. д., другими словами, сблизить 
сущностные черты естественно складывающегося образо-
вательного процесса как процесса удовлетворения позна-
вательной потребности с искусственно заданными параме-
трами педагогической системы.

В-третьих, если возможными дидактическими едини-
цами содержания образовательного процесса выступают 
явления и события, сами по себе не расчлененные на пред-
метные знания, то основной дидактической единицей учеб-
ного содержания педагогической системы выступает «зна-
ние – результат» как фиксированная истина, в лучшем слу-
чае «знание – процесс». Структура последней в определен-
ном смысле сближает логику педагогического и образова-
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тельного процессов, поскольку создает ситуацию возмож-
ного открытия способа получения знания (выживаемость 
знания). Поэтому не совсем корректно определять систе-
му образования как относительно обособленную совокуп-
ность связанных между собой образовательных, обеспечи-
вающих, инновационных и управленческих процессов, реа-
лизуемых образовательными и иными институтами, так как 
весьма затруднительно определить систему путем перечис-
ления процессов или деятельностей, не совпадающих с ви-
дами общественных отношений, поскольку система вклю-
чает в себя не только процессы и деятельности, но и опре-
деленную инфраструктуру, в условиях которой протекают 
процессы и деятельности, способные выполнить основную 
системообразующую функцию. С учетом сказанного систе-
ма образования определяется как управляемая сеть, резуль-
тат взаимодействия отдельных звеньев инфраструктуры в 
достижении определенным образом сформированных це-
лей образования, наполненная содержательной образова-
тельной деятельностью. Система образования, выполняя 
свою основную функцию – образования и подготовки че-
ловека, призвана проводить соответствующую образова-
тельную политику, осуществляя управление всеми вида-
ми деятельности. Она призвана обеспечить оптимальную 
организацию и развитие образовательного процесса, реа-
лизуя его посредством специально организованной, про-
фессиональной педагогической деятельности, на основа-
нии выработанных и принятых норм (программ, стандар-
тов и т. д.), в созданной для этих целей сети образователь-
ных учреждений. На основании сформулированного та-
ким образом определения системы образования, с учетом 
организационно-управленческих уровней (федеральный, 
региональный, муниципальный) со свойственной каждо-
му из них предметностью управленческой деятельности, 
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можно выделить относительно самостоятельные, содер-
жательно соединяющие в себе как общесистемные, так и 
специфические характерологические черты, соответствую-
щие указанным уровням системы образования. Таким об-
разом, в образовательной сфере жизнедеятельности обще-
ства и личности они пересекаются. При этом существуют, 
по крайней мере, три качественно различные и предметно 
определенные системы деятельности. Если предположить, 
что каждая из них может составить и специфический пред-
мет теоретической рефлексии, то можно выдвинуть следу-
ющую гипотезу, фиксирующую своеобразие «разделения 
труда» в исследовании проблем образования:

– социальная философия – образовательная сфера и 
образовательные отношения как часть жизнедеятельности 
общества и личности – локализация в виде образователь-
ных систем;

– социология – социальный институт образования, 
социально-педагогические отношения в нем и его взаимо-
отношения с другими соци альными институтами (структу-
ра и функционирование, институциализация новых форм и 
типов образования и т. д.) – локализация в виде уровней со-
циального института и образовательных учреждений;

– педагогика – проектирование и реализация педаго-
гических систем, педагогических отношений, педагогиче-
ских технологий и т. д. – локализация в виде педагогиче-
ских систем.

В	 этом	контексте	основными факторами, обусловли-
вающими необходимость совершенствования управления 
(прогнозирование, проектирование, организация, руковод-
ство, мотивация, контроль) в педагогических системах, яв-
ляются следующие:

– расширение и усложнение педагогических структур, 
их организационное и целевое разнообразие;
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– процессы интеграции и дифференциации, протекаю-
щие в этих структурах и требующие учета организацион-
ных, экономических и социальных аспектов педагогической 
сферы;

– необходимость освоения достижений технологиче-
ской революции на всех уровнях иерархии педагогических 
систем.

В современном мире не существует единообразного 
подхода к проблемам совершенствования управления, по-
этому возможно использование нескольких типов подхо-
дов к этим проблемам, адекватных современным вызовам 
общественного развития. Рассмотрим некоторые особенно-
сти разных типов управленческих подходов применительно 
к сфере образования.

Системный	подход сформировался сравнительно не-
давно, но получил широкое распространение. Он позво-
ляет делать практические рекомендации и решать задачи, 
связанные с моделированием сложных систем различного 
рода, в том числе и педагогических, и воздействовать на 
управление сложными процессами, протекающими в этих 
системах. Можно надеяться, что системный подход даст 
возможность преодолеть фрагментацию знаний из различ-
ных педагогических сфер и изоляцию специалистов, раз-
говаривающих фактически на разных языках, находить бо-
лее удобные подходы к решению задач, сходных с задача-
ми, уже когда-то решаемыми в другое время и при других 
обстоятельствах. Можно также надеяться, что этот подход 
позволит осуществить переход от решений по отдельным 
насущным вопросам на отдельных участках педагогиче-
ских систем к системной, взаимоувязанной работе на всех 
участках. В случае использования системного подхода по-
требуется разработка единой программы действий, на-
правленных на улучшение педагогического мониторинга, 
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совершенствование функций и структуры органов управ-
ления; разработку и внедрение новых систем материально-
го стимулирования педагогов и обслуживающего персона-
ла; улучшение организации процессов принятия решений; 
улучшение научно-педагогической обоснованности при-
нимаемых решений и усиление ответственности за их вы-
полнение; совершенствование работы с педагогическими 
кадрами и обучаемым контингентом на основе демократи-
зации управления.

Проблемой применения системного подхода являет-
ся то, что при использовании его на практике вся управлен-
ческая проблематика, рассматриваемая в комплексе, обыч-
но выхолащивается и зачастую сводится или исключитель-
но к вопросам реформирования органов управления, или к 
вопросам организации мониторинга, или еще к каким-либо 
отдельным, хотя и важным, но все же частным вопросам. 
Возможное улучшение ситуации на одном направлении 
еще не означает улучшение на других направлениях, а за-
частую, в силу ограниченности общих ресурсов, приво-
дит к противоположному результату. Таким образом, мо-
жет даже происходить общее снижение эффективности ра-
боты по системному совершенствованию управления. Для 
системного подхода большое значение имеет то, в какой по-
следовательности производятся мероприятия по совершен-
ствованию управления. В случае педагогических систем в 
этой последовательности следует выделять и рассматривать 
социально-педагогический, организационно-методический 
и организационно-технический аспекты в их взаимосвя-
зи. Последовательное рассмотрение этих аспектов позволя-
ет существенно продвинуться по различным проблемным 
направлениям, например, облегчить переход к двухуровне-
вой системе в высшем образовании. Аспекты педагогичес-
ких систем – социально-педагогический, организационно-
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методический и организационно-технический – не явля-
ются независимыми, и только при учете их органического 
единства создается основа для решения любой управленче-
ской проблемы. Основная проблема использования систем-
ного подхода состоит в том, что традиционно его примене-
ние декларируется на уровне макропроцессов, например, на 
уровне глобального реформирования образования в целом. 
Менее распространены попытки использования системного 
подхода, например, на уровне отдельного университета, тем 
более на уровне отдельного лицея или школы. 

Программный	подход. В современных условиях при 
высоком уровне финансовой и организационной самостоя-
тельности образовательных учреждений становится труд-
нее решать увеличивающееся число проблем в рамках сло-
жившихся и устоявшихся процедур управления, исходя 
из позиций существующих федеральной, региональных и 
местных структур управления. Если представить деятель-
ность всей системы образования как функционирование 
сложной сети, образованной многочисленными федераль-
ными, межрегиональными и внутрирегиональными связя-
ми, то очевидно, что управление в этой системе должно 
быть организовано с учетом всех имеющихся связей взаи-
модействующих субъектов управления. При этом особен-
но важным становится своевременное выявление наиболее 
слабых звеньев в тех цепочках, образующих связную сеть, 
которые предполагаются в этом случае наиболее «узким 
местом» управления.

Программный подход нацелен на разрешение феде-
ральных и региональных проблем, возникающих в «узких 
местах» управления. Если не сводить его к «латанию дыр», 
то особое значение этого подхода заключается в том, что он 
позволяет выявлять эти проблемы и незамедлительно при-
ступать к их решению с помощью выдвижения националь-
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ных проектов, организовывать взаимодействие образова-
тельных, финансовых и административных структур управ-
ления на разных уровнях управленческой иерархии.

Программный подход используется в двух вариантах.  
В первом варианте разрабатывается национальный проект. 
В этом случае программный метод является компонентом 
федеральной структуры управления. Во втором варианте 
может возникнуть необходимость обособления отдельных 
образовательных программ не на стадии планирования, а в 
ходе их реализации. В этом случае может возникнуть по-
требность сформировать несколько вариантов организаци-
онного механизма реализации программы.

Целевой	 подход. Функционирование любой искус-
ственной системы, в том числе и педагогической, предпо-
лагает наличие некоей системной цели. При отсутствии по-
нятного целеполагания любая система, как бы стройно она 
ни казалась организованной, в конечном счете обречена на 
деградацию. Особенностью педагогики является то, что ко-
нечный результат реализации системной цели во времени 
и пространстве (если рассматривать образование в целом) 
обычно является весьма отдаленным по отношению к мо-
менту постановки этой цели. В таком случае возникает со-
блазн предпочтения промежуточных или частичных итогов 
по отношению к целевым итогам, что приводит к опасности 
появления феномена «управления ради управления». Целе-
вой подход позволяет устранить такого рода опасность. В 
общем случае целевой подход можно сформулировать как 
жесткую ориентацию именно на конечный результат дея-
тельности всех компонентов управления – структуры, мо-
ниторинга, стимулирования, планирования и т. д. Следует 
обратить внимание на то, что реализовать целевой подход 
без мониторинга, привязанного к конкретным итогам, мо-
жет оказаться весьма затруднительным.
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Долгосрочный	подход. Педагогические системы име-
ют длительный цикл от начала разработки новой идеи до 
воплощения этой идеи в системе образовательных учреж-
дений. Такой цикл может охватывать большой период: де-
сять лет, двадцать лет и более. В связи с этим требуется на-
личие перспективного взгляда на происходящие в образова-
тельной сфере процессы с тем, чтобы управлять ими в нуж-
ном направлении. Таким образом, очерчиваются ограниче-
ния для этого типа подхода к управлению. Долгосрочный 
подход требует большой перспективы, и поэтому о нем име-
ет смысл вести речь только при условии долговременного 
стабильного общественного развития.

Плановый	подход применительно к самым различным 
общественным сферам, в том числе и к педагогической, ши-
роко известен в нашей стране. Однако в настоящее время в 
образовательной сфере он не используется в чистом виде, 
а применяется только в виде синтеза с другими упомина-
емыми здесь подходами. В педагогических системах ком-
плексная организация деятельности по совершенствованию 
управления требует разработки планов оптимизации управ-
ления на долгосрочной основе при целевом видении про-
блем, стоящих перед образованием.

Теперь, после перечисления возможных управленче-
ских подходов, ознакомимся с теми ключевыми понятиями, 
без которых будет трудно определить сущность и содержа-
ние управления в педагогических системах. Управление в 
любой системе – это процесс воздействия на управляемый 
объект (прямая связь) с целью сознательного перевода его 
из одного состояния в другое либо процесс поддержания си-
стемы в предельном состоянии или установившемся режи-
ме. При рассмотрении любой системы управления в ней об-
наруживаются три основных свойства:

1) наличие обратной связи;
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2) стремление принимать наилучшие решения на каж-
дом уровне управления;

3) информационный характер процесса управления.
Существование феномена обратной связи в управлении 

предполагает существование в первую очередь прямой свя-
зи – информационного потока от органа управления к объ-
екту. В педагогике следует различать управление педагоги-
ческой системой, представленной образовательным учреж-
дением, и управление педагогическим процессом. В случае 
управления образовательным учреждением объект управле-
ния – информационный поток прямой связи – будет состо-
ять из указаний, решений, приказов, рекомендаций и т. п.             
В случае управления педагогическим процессом инфор-
мационный поток прямой связи также разделяется на два. 
Один из них – вербальный, второй – материальный.

Обратная связь в системах управления представляет 
собой поток информации от объекта управления к органу 
управления. Этот поток включает в себя данные о состоя-
нии объекта управления и о выполнении им управляющих 
команд (приказов, указаний и т. п.). В системе управления 
образовательным учреждением поток информации от объ-
екта управления к органу управления возникает в результа-
те слияния двух потоков обратной связи. Один исходит от 
педагогического коллектива, второй – со стороны коллекти-
ва обучаемых (школьников, студентов, слушателей курсов и 
т. п.). В системе управления педагогическим процессом по-
ток обратной связи можно представить единым на основе 
мониторинга, поскольку он характеризует уровень обучен-
ности коллектива. Строго говоря, система управления мо-
жет существовать определенное время и без обратной свя-
зи. Такой вид управления называется программным управ-
лением. Оно может эффективно применяться для управле-
ния простыми системами в течение коротких отрезков вре-
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мени, однако затем качество такого типа управления рез-
ко снижается. По этой причине в современном мире только 
безответственные или очень ограниченные люди решаются 
управлять сложными системами без включения канала об-
ратной связи. Что касается второго свойства систем управ-
ления – стремления принимать наилучшие решения на каж-
дом уровне управления, следует учитывать то обстоятель-
ство, что управление педагогическими системами относит-
ся к социальному управлению. Под социальным, или обще-
ственным, управлением понимается следующее: воздей-
ствие на общество в целом или на его отдельные аспекты 
(социальную или духовную жизнь, развитие личности, фор-
мирование коллективов и т. д.), чтобы обеспечить сохране-
ние их качественной специфики, нормальное функциони-
рование, совершенствование и развитие, успешное движе-
ние к заданной цели. Социальное управление подразумева-
ет участие человека на всех стадиях управления, таких как 
сознательная выработка целей, принятие решений и т. д.
Управление педагогическими системами как вид социаль-
ного управления имеет несколько разновидностей. Однако 
оно всегда связано с согласованием действий отдельных ра-
ботников образовательной сферы или с координацией дей-
ствий отдельных педагогических коллективов, обслужива-
ющего персонала и обучаемых. Управлению в педагогиче-
ских системах свойственна определенная двойственность, 
что иногда может приводить к противоречиям. С одной сто-
роны, это управление призвано обеспечивать протекание 
педагогического процесса в нормальных условиях на осно-
ве поддержки его стабильности и повторяемости, а с дру-
гой – управление должно быть направлено на развитие и 
совершенствование педагогических систем, разработку и 
внедрение новых форм и методов обучения. Отсюда сле-
дует, что роль управления не может не быть творческой и 
инновационной. Управлению образовательным учрежде-



52

нием и управлению педагогическим процессом свойствен-
ны как общие принципы, связанные с организационно-
техническим аспектом управления, так и особые принци-
пы, которые вытекают из социально-личностного аспекта 
управления. Организационно-технический аспект управ-
ления характеризует управление как процесс получения и 
переработки информации, которая распространяется вну-
три формальных структур управления. Для социально-
личностного аспекта управления характерны те особенно-
сти и противоречия, которые могут быть связаны с межлич-
ностными и другими видами общественных отношений. 
Оба эти аспекта управления связаны между собой, однако 
ведущим является социально-личностный. Именно поэтому 
стремление принимать наилучшие решения на своем уров-
не управления органически присуще всем педагогическим 
системам без исключения со всеми вытекающими из это-
го последствиями. Очень важным является третье свойство 
управления – информационный характер процесса управле-
ния. Это свойство отражает тот факт, что управление в лю-
бой системе немыслимо без сбора, хранения, передачи и пе-
реработки информации во всем ее многообразии. При этом 
надо учитывать, что информация, с одной стороны, – это 
сведения, являющиеся объектом хранения, передачи и пре-
образования, а с другой – содержимое (смысл) сообщения 
о чем-либо, рассматриваемого в процессе его передачи и в 
момент его восприятия. В процессе управления следует вы-
делять полезную информацию, т. е. ту, которая полностью 
снимает или хотя бы уменьшает неопределенность на сто-
роне, принимающей информацию, по отношению к источ-
нику информации (передающая сторона). При этом инфор-
мация представляется в виде данных (данными называется 
любая информация, представленная последовательностью 
букв, цифр, символов или иных специальных знаков).
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2.3. управление процессом 
 вовлечения учителей-практиков 
 в процесс подготовки будущего педагога

Проблема трудоустройства выпускников вузов, закре-
пления их на рабочих местах приобретает социальную зна-
чимость. Так, наиболее ярко проявляется мнение о том, что 
образовательная инфраструктура образовательной органи-
зации (вуза) построена таким образом, что стимулирова-
ния навыков не происходит. При этом бытует мнение, что 
только студенты, реализующие активную стратегию разви-
тия, приобретают навыки трудоустройства. Согласно резуль-
татам исследования, большая часть участвовавших в интер-
вью студентов не реализуют никакой стратегии трудоустрой-
ства. Исследование показало, что попытки «обучения навы-
кам» непосредственно в рамках образовательного процесса 
(посредством деловых игр, групповых дискуссий, проект-
ной работы и так далее) не приносят плодов и в лучшем слу-
чае нейтрально воспринимаются обучающимися. Проектная 
работа на занятиях не воспринимается как способ развития 
навыков совместной деятельности. Причину студенты ви-
дят в неспособности преподавателя организовывать и моде-
лировать процесс. Студенты хотят не просто номинальных 
групповых дискуссий и коммуникационных упражнений, а 
активностей, действительно способствующих улучшению 
навыков межличностного взаимодействия и позволяющих 
переносить полученный опыт в профессиональную жизнь. 
Как показывают исследования, студенты могут не уметь ар-
тикулировать свои навыки. Предположительно, существует 
некий разрыв между тем, что студенты на самом деле уме-
ют делать, и тем, о чем могут доходчиво рассказать. Поэто-
му авторы предполагают, что способствовать развитию на-
выков трудоустраиваемости университеты могут, внедряя                       
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специальные модульные курсы (практики, организовывать 
взаимодействие, вовлекая в процесс подготовки работода-
телей и обучающихся), к разработке и реализации которых 
будут привлечены специалисты из соответствующей обла-
сти деятельности (педагоги-практики, психологи, бизнес-
тренеры, коучи, тьюторы), а не только преподаватели, зада-
ча которых в первую очередь состоит в том, чтобы повысить 
дисциплинарную и профессиональную компетентность сту-
дентов. Такие курсы могут включать, кроме прочего, возмож-
ность для дискуссии по поводу трудоустройства и формиро-
вать потребность в развитии навыков. В этой связи предла-
гается рассмотреть один из подходов по управлению данной 
деятельности по организации взаимодействия работодателя 
и университета при подготовке будущего учителя. Конечно, 
все возрастающие требования к подготовке профессиональ-
но компетентных специалистов, обладающих не только зна-
ниями, умениями и навыками, но и сформированными про-
фессиональными компетенциями, необходимыми для эф-
фективной профессиональной деятельности, актуализируют 
необходимость в разработке и внедрении различных инно-
вационных подходов в систему подготовки. Это требует пе-
реосмысления, значительных преобразований в сложившем-
ся подходе профессиональной подготовки. Совершенно оче-
видно, что основным инструментом модернизации образо-
вания сегодня является не организационный, а педагогиче-
ский (методы и содержание) подход, отсутствующий в си-
стеме российских образовательных реформ. Именно этот 
подход в ближайшей перспективе будет диктовать разумные 
формы образовательной когерентности. Миссия современ-
ного университета – это не научные исследования и обра-
зование, а образование через научные исследования. Резуль-
тат такого образования трактуется как овладение базовыми                                                        
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компетенциями – когнитивными, социальными и эмоцио-
нальными, обеспечивающими достижение востребован-
ности в обществе знаний (выживаемость знания). Так, на-
пример, министр науки и высшего образования РФ Валерий 
Фальков определил следующие перспективные компетен-
ции: лидерство – это та компетенция, которая позволяет дви-
гаться вверх; коммуникативная компетенция, т. е. способ-
ность убеждать, общаться с разными людьми на разных язы-
ках; умение работать с информацией: быстро ее находить, 
проверять, воспринимать критически. В этой связи форми-
рование профессиональных компетенций тесно связано с 
активностью самого обучаемого, так как последние форми-
руются лишь в процессе приобретения опыта (практики), в 
том числе в моделируемых ситуациях профессиональной де-
ятельности в предполагаемом образовательном учреждении. 
При этом на практике требуется постоянное обновление 
управлением системой подготовки. На первое место выхо-
дят вопросы «кто?», «как?», «когда и где?», «чем?» следует 
управлять. Вопросы, «кто?» и «какой?» и «этот кто?» стано-
вятся ключевыми. Именно «кто?» с определенными базисны-
ми ценностями, профессионально-педагогическими позици-
ями может осуществить осознанный, инновационный выбор 
того «как?», «когда и где?» «чем?» управлять в условиях кон-
кретной образовательной реалии. Кто и как осуществляет 
сопровождение обозначенной деятельностью будущего спе-
циалиста? Возникает потребность в переговорных, экспери-
ментальных площадках, где происходила бы встреча между 
студентами, учеными-теоретиками, учеными-практиками, 
педагогами-исследователями, признанными педагогами-
новаторами. В этой связи профессионально ориентирован-
ная подготовка выпускника вуза может выступить необхо-
димой, благоприятной средой, обеспечивающей формирова-
ние компетенций, а также готовности к работе по выбранной
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профессии. Все это, несомненно, актуализирует потреб-
ность изменить структуру подготовки, придать ей практико-
ориентированный, многополярный, междисциплинарный 
смысл (общение между теми, кто имеет знание и опыт, и 
теми, кто желает его приобрести). Действующие специали-
сты (педагоги-практики) являются носителями уникального 
профессионального опыта, обмен которым с обучаемыми-
коллегами является незаменимым в образовательном про-
цессе. В этом смысле взаимодействие педагогов-практиков и 
будущих педагогов способствует преодолению ограничения, 
накладываемого на профессиональную деятельность тради-
ционными методами обучения, и выступает связующим зве-
ном между теоретическими знаниями, с одной стороны, и 
практикой – с другой. В конечном счете именно структура и 
содержание индивидуальных профессионально ориентиро-
ванных знаний и умений в профессиональной аранжировке, 
понятых в том числе и как «знание	– деятельность»,	состав-
ляют фундаментальный базис конкурентоспособности и, ко-
нечно, востребованности личности. Поиск путей органичной 
интеграции теоретического и практического обучения и вос-
питания, нацеленность на развитие прогностических, пре-
образовательных, проективных, исследовательских способ-
ностей способствуют развитию профессиональной компе-
тентности (расширение профессиональных горизонтов) че-
рез характер профессиональной, практико-ориентированной 
деятельности.

Таким образом, сущность процесса становления про-
фессиональной компетентности будущего педагога состоит 
в поиске, выявлении и разрешении индивидуальных обра-
зовательных и профессиональных дефицитов. Данный про-
цесс предполагает не только обогащение знаний, форми-
рование умений педагога, нового уровня готовности к про-
фессиональной деятельности, но и конструирование нового                     



57

идеального образа, выявление нереализованного потенциа-
ла как оснований для нового этапа поиска и реализации сво-
его профессионального пути. Осознание своей профессио-
нальной компетентности, своего характера будет способство-
вать тому, что позволит будущему педагогу искать и находить 
такое место в профессиональном сообществе, которое соот-
ветствует его профессиональным амбициям, реализует его 
профессиональные способности. Обозначенная перспекти-
ва раскрывает горизонт, в рамках которого будущий педагог 
продолжает осуществлять профессиональную деятельность 
в сфере образования, расширяя круг решаемых профессио-
нальных задач, повышая свою конкурентоспособность. При 
этом профессиональное сообщество, исходя из потребно-
стей времени, способно определить новые требования к ка-
честву профессиональной деятельности педагога, влиять на 
развитие его профессиональной компетентности. Все это по-
зволяет определить перспективы подготовки педагога к про-
фессиональной деятельности, проектировать обобщенный 
образ педагога и альтернативные пути и средства его реали-
зации. В этой связи необходимо принятие управленческих 
(организационно-педагогических) решений по определению 
(разделению) видов деятельности, направленных на органи-
зацию взаимодействия педагогов-практиков и будущих педа-
гогов. Так, например, разделение происходит с учетом дей-
ствия двух факторов – широты и глубины. 

Широта управленческой (организационно-педагоги-
ческой) работы (деятельности) в первом приближении опре-
деляется числом профессиональных задач, которые призван 
выполнять педагог, занимающийся данной деятельностью.

Глубина управленческой (организационно-педагоги-
ческой) работы определяется объемом контроля, который 
входит в обязанности педагога, а также степенью его само-
стоятельности и подконтрольности. Здесь следует учиты-
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вать, что, например, использование рейтинговой системы 
оценок в педагогических системах изменяет глубину рабо-
ты. С проблемой разделения управленческого труда связана 
задача делегирования полномочий. 

Делегирование полномочий состоит из трех этапов.
Первый этап – определение объема работ для каждо-

го участника взаимодействия. При этом соблюдаются два 
правила. Правило первое. Каждый участник должен точно 
знать, что от него требуется. Двоякие трактовки обязанно-
стей не допускаются. Правило второе. Обязанности участ-
ников взаимодействия не должны пересекаться. Обязанно-
сти одного участника не должны совпадать с обязанностями 
другого. В общем случае выполнение этих двух правил фак-
тически невозможно без разработки и использования долж-
ностных инструкций (методических рекомендаций), в кото-
рых прописываются права и обязанности каждого участни-
ка взаимодействия (педагог-практик, будущий педагог, пре-
подаватель вуза, учащийся, руководитель организации).

Второй этап – наделение всех участников взаимодей-
ствия полномочиями. Полномочия определяются как нали-
чие у участника законного права распоряжаться имеющи-
мися ресурсами (трудовыми, финансовыми, временными и 
т. п.). Формально это правило относится к должности выс-
шего руководства и обычно фиксируется в договоре или в 
уставе образовательного учреждения. При делегировании 
полномочий следует учитывать, что любому участнику тре-
буются полномочия для решения стоящих перед ним раз-
личных задач.

Третий этап – определение ответственности. После 
того как каждому участнику определены задания и выделе-
ны полномочия, то лицо, которое осуществило делегирова-
ние полномочий, должно осуществлять контроль. Делеги-
рование с точки зрения теории управления является неодно-
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значным процессом. С одной стороны, руководитель одно-
временно наделяет властью подчиненных ему работников, с 
другой – сохраняет ее сам. Руководитель устанавливает от-
ветственность работников, не освобождаясь сам при этом от 
ответственности. На практике процесс делегирования полно-
мочий редко проходит гладко, с одной стороны, из-за нежела-
ния дающего делиться своими правами и, с другой – вслед-
ствие нежелания берущего принимать на себя дополнитель-
ную должностную ответственность. Для того чтобы сгладить 
возникающие противоречия, прежде всего необходимо пре-
одолеть свойственную руководителю любого ранга боязнь 
уменьшить свое влияние в органе управления и учреждении 
в целом, если значительная часть работ будет выполняться 
нижестоящими работниками. Со своей стороны, подчинен-
ные в этом случае должны иметь ясные инструкции и чет-
ко сформулированные полномочия по выполнению конкрет-
ных управленческих задач. При этом критика их деятельно-
сти со стороны вышестоящего руководителя должна носить 
лишь конструктивный характер. Это требование относится 
к управлению как образовательным учреждением, так и пе-
дагогическим процессом. Для того чтобы объединить дей-
ствия в организации или в педагогическом процессе, необхо-
димо провести согласование или координацию всех элемен-
тов управления педагогической системой. При решении этой 
задачи с неизбежностью приходится сталкиваться с наличи-
ем объективной ограниченности возможностей (физической, 
моральной и т. д.) любого руководителя. Ограниченность по-
добного рода приводит к иерархической организации струк-
туры управления. Таким образом, руководитель уменьшает 
свою рабочую нагрузку, делегируя ее на стоящий ниже уро-
вень. В то же время возрастает нагрузка по контролю вы-
полнения работ теми, кто подчиняется данному руководите-
лю. Эта особенность характерна для управления как образо-
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вательным учреждением, так и педагогическим процессом. 
Вместе с тем следует учитывать, что в сферу управления вхо-
дят не только чисто деловые отношения, в которых находятся 
работники управления и подчиненные. 

Теоретически доказано, что число отношений, в ко-
торых находятся люди в пределах управленческой сферы, 
больше числа непосредственных подчиненных. Для опреде-
ления числа потенциальных контактов работников управле-
ния с подчиненными (или обучаемыми в случае управления 
педагогическим процессом) можно воспользоваться форму-
лой С = n [2n – 1 + n – 1], где С – число потенциальных свя-
зей; n – число лиц, ответственных перед работником управ-
ления (в частности, согласно этой формуле количество свя-
зей равно 6 в случае двух лиц, ответственных перед работ-
ником управления (прямые одиночные – 2, прямые груп-
повые – 2, перекрестные – 2). Существование прямых оди-
ночных связей подразумевает то, что участник взаимодей-
ствия может общаться с каждым участником индивидуаль-
но. Групповые связи возникают, например, когда участник 
взаимодействия разговаривает с одним участником в при-
сутствии другого. Перекрестные связи возникают тогда, 
когда общение между участниками взаимодействия проис-
ходит в отсутствие руководителя. Руководитель, в свою оче-
редь, может допускать определенные отношения равенства 
с одним участником или большим числом подчиненных ему 
лиц в рамках групповых связей. Когда возникают отноше-
ния подобного рода, можно говорить о возникновении так 
называемых неформальных структур управления. Несмо-
тря на свое название, этот вид структур управления чрез-
вычайно важен на практике. В случае если бы неформаль-
ных структур не возникало, то управлять педагогическим 
процессом стало бы просто невозможно. Разработка страте-
гий и реализация вариативных путей подготовки педагогов 
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к профессиональной деятельности в соответствии с запро-
сами личности и общества призваны быть ориентированны-
ми на развитие самостоятельности и поиск решений акту-
альных и долгосрочных педагогических задач на основе со-
трудничества всех субъектов непрерывного педагогическо-
го образовательного процесса. Все это позволяет сформу-
лировать требования к реализации данной подготовки с це-
лью обеспечения ее результативности (соединения теорети-
ческого и практического знания с профессиональными дей-
ствиями студентов, ориентации подготовки на опережение, 
проявляющейся в направленности на развитие способно-
стей студентов). Необходимо связывать педагогическую де-
ятельность, ориентированную на эффективное взаимодей-
ствие с прогностическими целями развития данной дея-
тельности, которые обеспечат качество подготовки будуще-
го педагога, тем самым решая задачу его трудоустройства. 

Нам представляется, что в современных условиях  
требуется поворот к осознанному поиску группового субъ-
екта, обладающего способностью осуществлять целена-
правленный поиск, находить выход для разрешения скла-
дывающихся в образовательной практике противоречий 
в текущий момент. Выход видится в создании региональ-
ных научно-образовательных центров подготовки, повы-
шении квалификации и переподготовке профессионально-
педагогических кадров. Назначение таких центров – по-
стоянное формирование и поиск людей, способных разре-
шать жизненно важные проблемы образования в контек-
сте современного культурного этапа общественного разви-
тия. Центрам нужно предоставить возможность проектно-
го управления своей деятельностью. Это позволит не соз-
давать новые административно-хозяйственные структу-
ры, а собирать группы людей под выполнение конкретных 
проектов в заданный интервал времени.
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Высказанные выше рассуждения позволяют нам перей-
ти к тем задачам, которые призван решать каждый учитель, 
педагог-практик на своем рабочем месте. Определим пере-
чень профессиональных задач, которые призван решать ра-
ботающий педагог и к решению которых должен быть готов 
будущий педагог.

1. Задача видеть	ученика	в	образовательном	процес-
се означает, что педагог должен уметь:

– отбирать показатели освоения предмета в соответ-
ствии с возрастными особенностями учащихся;

– отбирать и использовать диагностический инструмен-
тарий изучения индивидуальных особенностей учащихся;

– создавать у учащихся мотивацию к учению;
– отслеживать результативность освоения учащихся 

образовательной программы, выявлять их достижения, де-
фициты и проблемы.

2. Задача строить	образовательный	процесс, направ-
ленный на достижение учащимися целей образования озна-
чает, что педагог должен уметь:

– выбирать технологии обучения, адекватные учебным 
целям и возрастным особенностям учащихся;

– предлагать способы педагогической поддержки и со-
провождения учащихся, адекватные результатам диагностики;

– разрабатывать способы педагогической поддержки и 
сопровождения учащихся, помогать преодолевать учебные 
затруднения;

– разрабатывать и осуществлять оценочные процедуры 
учащихся.

3. Задача устанавливать	 взаимодействие с другими 
субъектами образовательного процесса предполагает, что 
педагог должен уметь:

– организовывать сотрудничество учащихся между со-
бой, их взаимодействие с разными людьми, в том числе на 
иностранном языке;
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– использовать разные средства коммуникации (элек-
тронную почту, Интернет, телефон и др.);

– работать в команде;
– использовать формы и технологии продуктивно-

го взаимодействия с коллегами для решения определенной 
профессиональной задачи;

– проектировать и использовать различные формы и 
технологии взаимодействия с родителями в соответствии с 
образовательной ситуацией;

– взаимодействовать с администрацией образователь-
ного учреждения для решения профессиональных задач;

– взаимодействовать с общественными организациями.
4. Задача создавать образовательную среду школы и 

использовать ее возможности означает, что педагог дол-
жен уметь:

– использовать информационные ресурсы (СМИ, 
Интернет и др.);

– использовать ресурсы и потенциал системы дополни-
тельного образования;

– формировать предметную, надпредметную развива-
ющую среду, предусматривающую активное использование 
информационных технологий;

– организовывать и использовать различные образова-
тельные среды внутри образовательного учреждения для 
решения конкретной педагогической задачи;

– отбирать объекты образовательной среды и использо-
вать их для решения конкретных педагогических задач.

5. Задача проектировать и осуществлять профессио-
нальное самообразование означает, что педагог должен 
уметь:

– анализировать собственную деятельность;
– адекватно соотносить задачи профессионального ро-

ста с принятием соответствующих ключевых компетентно-
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стей (способы работы с различными источниками информа-
ции, соблюдение социально-правовых норм, использование 
разных языков для решения задачи);

– выбирать технологии самообразования;
– определять сферу профессиональных интересов, вы-

являть проблемы в осуществлении профессиональной дея-
тельности и определять способы их решения.

6. Задача работать с информацией означает, что педа-
гог должен уметь:

– ориентироваться в профессиональных источниках 
информации (педагогических и методических журналах и 
сайтах, образовательных порталах);

– адекватно применять информационные образователь-
ные ресурсы в своей деятельности (урочной и внеурочной);

– стимулировать использование информационно-ком-
муникативных умений учащихся в образовательном про-
цессе;

– эффективно использовать имеющиеся средства 
информационно-коммуникативных технологий и информа-
ционные образовательные ресурсы.

7. Задача управления образовательным процессом и 
профессиональной деятельностью означает, что педагог 
должен уметь:

– эффективно организовывать повседневную педагоги-
ческую практику и ее развитие;

– привлекать учащихся к принятию решений и делеги-
ровать ответственность;

– эффективно использовать время и пространство для 
решения педагогических, учебно-познавательных задач;

– надлежащим образом создавать группы учащихся для 
решения задач дифференциации образования;

– управлять деятельностью помощников учителя и во-
лонтеров;
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– решать проблемы дисциплины и поведения учащихся 
с минимальными конфликтами;

– обеспечивать и удерживать внимание класса;
– устанавливать правила поведения, способствовать их 

соблюдению;
– адекватно и профессионально решать конфликтные 

ситуации. 
Таким образом, при организации совместной деятельно-

сти работодателя и вуза по подготовке выпускника вуза к ре-
шению обозначенных выше профессиональных задач следу-
ет организовать взаимодействие, которое предполагает во-
влеченность в данный процесс работающих педагогов. Пред-
лагаемое взаимодействие позволит обеспечить сформиро-
ванность у выпускника вуза навыка решения данных задач, 
т. е. его готовность к будущей профессиональной деятельно-
сти и, конечно, навыков трудоустройства, тем самым повы-
сить профессиональную компетентность как у педагога прак-
тика, так и у будущего педагога через его готовность к рабо-
те учителем. Можно констатировать, что профессиональная 
компетентность будущего педагога выступит обобщенной 
профессионально-личностной характеристикой человека-
профессионала, определяющей качество его деятельности. 
Она выражается в способности действовать адекватно, само-
стоятельно и ответственно в постоянно изменяющейся про-
фессиональной среде, отражает его готовность к самооцен-
ке и саморазвитию. Напомним	следующий	тезис.	«Профес-
сиональная компетентность» проявляется в профессиональ-
ной активности, характеризующей его как субъекта профес-
сиональной деятельности и общения. «Профессиональная 
готовность» в большей степени отражает уровневое равно-
весие личностного и деятельностного компонента [1; 2; 17].

Исходя их этого, можно предположить, что профессио-
нально-педагогическое сообщество способно выступить 
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мощным рычагом, обеспечивающим выход образования 
из любой сложной ситуации, если оно проявит свою пози-
цию в соответствии с запросами личности и общества. За-
логом успеха может стать коллективная мыследеятельность, 
коллективно-сетевое взаимодействие, создающее систему 
переходов от того, что индивидуализировано, к тому, что мо-
жет быть обобществлено партнерами по коммуникации и, 
наоборот, от того, что разделяется членами коммуникации, 
к тому, что может быть освоено индивидуальным субъектом 
коммуникации. Важно запустить механизмы самоорганиза-
ции, имманентно характерные развивающейся культурной 
эпохе, эпохи цифровизации, эпохи «знания – деятельность». 
Результативность данного процесса может быть обеспечена 
через создание различных организационно-педагогических 
условий, которые предполагают использование внутренне-
го потенциала как каждой личности, так и образовательной 
организации через самоорганизацию профессионально-
педагогического сообщества. 

Одно из направлений формирования коллективного 
субъекта, ориентированного на разрешение возникающих в 
образовательной практике задач, можно вычленить из суще-
ствующей реальности, т. е. практики взаимодействия. Так, 
информационно-сетевое взаимодействие в рамках открыто-
го, сетевого университета – вполне закономерное явление. 
Представляется, что организованное сетевое взаимодей-
ствие (создание системы информационно-сетевого управ-
ления) способно обеспечить диалог всех заинтересованных 
в развитии как образования, педагогического образования, 
так и науки в целом. Ее предназначение – постоянное фор-
мирование и поиск людей, способных разрешать жизненно 
важные проблемы образования и науки в контексте совре-
менного культурного этапа общественного развития непо-
средственно на местах, приближенных к практике. Возмож-



ность проектного (через прогнозирование, проектирование, 
организацию, руководство и контроль) управления такой де-
ятельностью на основе выявленной мотивации (в том чис-
ле и процессом подготовки выпускника) определит резуль-
таты данной деятельности, что позволит не создавать новых 
административно-хозяйственных и прочих управленческих 
структур, а собирать группы людей под выполнение кон-
кретных проектов в заданный интервал времени. Государ-
ство, ставя задачи обучать каждого всему, обеспечивать рав-
ные возможности и условия, может увидеть важность созда-
ния условий для развития дидактической мысли, ограничен-
ные возможности реализации государственных целей в на-
стоящий момент. Представители образовательной практи-
ки, производства и бизнеса могут осмыслить свою потреб-
ность в переходе на новый уровень теоретических абстрак-
ций и увидеть возможность их практической реализации, 
сформировать соответствующий образовательный (самооб-
разовательный) запрос. Ученые-исследователи могут выч-
ленить то общее, единственное и отдельное, сущность ко-
торых проявляется в многообразии образовательных прак-
тик. Сотрудничество может способствовать созданию поня-
тийного аппарата, направленного не только на объяснение 
процессов, происходящих на разных образовательных пло-
щадках, но и на обеспечение процесса преобразования этих 
практик в соответствии с современными тенденциями раз-
вития общества, создание возможностей обеспечить преем-
ственность образовательных реформ, разработку механиз-
мов адаптации универсальных положений к конкретным 
жизненным реалиям. Требуется поворот к осознанному по-
иску группового субъекта, обладающего способностью осу-
ществлять целенаправленный поиск и находить выход для 
разрешения складывающихся в образовательной и произ-
водственной практике противоречий в текущий момент.
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3.1. научно-методологическое и методическое обоснование
 сопровождения вовлечения учителей 
 образовательных организаций
 в процесс подготовки будущих учителей

Цифровизация, глобальные вызовы, постоянные не-
прерывные изменения и преобразования в обществе акту-
ализируют переход от знаниевой парадигмы образования 
к поиску смыслов. Человек становится главной движущей 
силой современного цифрового образования. От его систе-
мы ценностей, нравственности, интеллекта в условиях гло-
бализации зависит качество образования. Запрос от обуча-
ющихся, запрос от общества в сторону учителя все чаще 
звучит как «Ищу человека!» в воспитании и опережающих 
смыслов, мотивации и готовности в учебном процессе. Со-
временный образовательный процесс все больше ориенти-
рован на формирование самосознания, образа Я подраста-
ющего поколения, опережающее обучение. Перед педаго-
гическим сообществом остро встают проблемы, связан-
ные с пониманием границ влияния стандартов, техноло-
гий, цифровизации и реальной образовательной практики 
«смыслов и понимания», «вдохновения и творчества». Все 
это обусловливает новые роли учителя в информационном 
образовании – человек-личность, носитель и созидатель 

Г л а в а  3.

нАучнО-меТОдОлОГическОе 
и меТОдическОе сОПрОВОждение ВОВлечения 
учиТелей ОбрАзОВАТельных ОрГАнизАций 
В ПрОцесс ПОдГОТОВки будущих учиТелей
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отношений, наполненных нравственностью и духовными 
ценностями, гражданин, организатор, управленец, цифро-
вой инженер, эксперт, консультант, модератор. Подготов-
ка учителя новой формации может и должна быть научно-
ориентированной и учитывать положительный практиче-
ский опыт. Вовлечение учителей в процесс подготовки бу-
дущего педагога обеспечивает его качественное профес-
сиональное становление, формирование у него мотивации 
к самосовершенствованию, саморазвитию и самореализа-
ции [1]. Учителя способствуют погружению будущих пе-
дагогов в реальный мир профессиональной педагогиче-
ской культуры, являются наставниками, раскрывающими 
практические основы профессионального мастерства, про-
фессиональных компетенций [9].

Вовлечение учителей в процесс подготовки будущих 
педагогов направлено на организацию совместной деятель-
ности университетов и образовательных организаций.

Внедрение ядра педагогического образования призва-
но обеспечить подготовку, отвечающую современным вы-
зовам и требованиям. Вопрос о том, как спроектировать со-
держание деятельности, направленной на решение профес-
сиональных задач при освоении основной образовательной 
программы будущего учителя, является нововведением, ко-
торое недостаточно изучено в теории и практике [9].

Таким образом, программа научно-методического со-
провождения вовлечения учителей в процесс подготовки бу-
дущих педагогов ориентирована на необходимость дости-
жения целей Национального проекта «Образование» в ча-
сти обеспечения глобальной конкурентоспособности рос-
сийского образования и вхождения России в число 10 ве-
дущих стран мира по качеству образования. Поэтому воз-
никает необходимость обновления содержания и техноло-
гий обучения и воспитания будущих педагогов, способов                     
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управления, научно-методического сопровождения педаго-
гических работников и управленческих кадров школ и педа-
гогических университетов.

В настоящее время недостаточно разработаны и внедре-
ны организационно-педагогические условия для вовлечения 
лучших педагогических работников в процесс профессио-
нальной подготовки будущих учителей. Необходима про-
грамма, направленная на формирование у учителей мотива-
ции, ценностных ориентаций, практико-ориентированных 
умений, опыта наставничества и других видов деятельно-
сти, в том числе профессиональной рефлексии. Для подго-
товки координаторов, способных к обучению и сопровожде-
нию будущих педагогов, необходимы разработка и апроба-
ция содержания программы дополнительного профессио-
нального образования. 

Мы определили, что к условиям сопровождения вовле-
чения учителей в процесс подготовки будущих педагогов 
относятся:

– разработка программы научно-методического со-
провождения вовлечения учителей общеобразовательных 
организаций в процесс подготовки обучающихся профес-
сиональных образовательных организаций педагогиче-
ской направленности, направленной на формирование у 
учителей мотивации, ценностных ориентаций, практико-
ориентированных умений, опыта наставничества и дру-
гих видов деятельности, в том числе профессиональной                  
рефлексии;

– создание профессионально-образовательной площад-
ки – временной структуры, организованной на базе образо-
вательной организации, предназначенной для сотрудниче-
ства педагогов, обучающихся общеобразовательных орга-
низаций и профессиональных образовательных организа-
ций педагогической направленности, педагогических уни-
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верситетов в подготовке обучающихся к выбору и освоению 
профессии;

– разработка программы повышения квалификации, на-
правленной на подготовку координатора профессионально-
образовательной площадки.

Выстраивая организационно-методическое сопровож-
дение вовлечения учителей в процесс подготовки будущих 
педагогов, мы основывались на нормативно-правовых доку-
ментах, регулирующих эту деятельность:

– Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 
2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года»;

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 13.07.2021) и (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021);

– федеральный государственный образовательный стан-
дарт начального общего образования (Приказ Министерства 
просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286);

– Программа развития педагогических образователь-
ных организаций высшего образования, находящихся в ве-
дении Министерства просвещения РФ на 2021 – 2024 годы 
(Распоряжение Министерства просвещения РФ от 29 октя-
бря 2020 г. № Р-118);

– Распоряжение Министерства просвещения РФ от 
06.08.2020 № Р-76 «Об утверждении Концепции создания 
единой федеральной системы научно-методического сопро-
вождения педагогических работников»;

– Декларация принципов реализации образовательны-
ми организациями высшего образования программ педаго-
гического образования, принятая Российским Союзом рек-
торов 08.06.2021;

– Концепция подготовки педагогических кадров для 
системы образования на период до 2030 г.;
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– Приказ Министерства просвещения России от 
25.10.21 №732 «Об утверждении Порядка отбора органи-
заций, осуществляющих научно-методическое и методиче-
ское обеспечение образовательной деятельности по реали-
зации основных общеобразовательных программ в соответ-
ствии с федеральными государственными образовательны-
ми стандартами общего образования».

Особое значение приобретает эффективное использо-
вание ресурсов, в первую очередь кадрового потенциала. 
«Кадры» сегодня – это не только объект, но и цель кадровой 
политики, реализация которой предполагает формирование, 
распределение и рациональное использование квалифи-
цированных работников. При этом особо важной является 
способность современных руководителей создавать благо-
приятные условия для преобразования потенциала как сово-
купности возможностей в реальный стратегический ресурс 
организации. Именно вовлечение учителей в процесс под-
готовки будущих педагогов и создание профессионально-
образовательных площадок позволят в образовательной ор-
ганизации формировать открытое развивающееся общество 
наставников, способное работать в режиме повышения ка-
чества образования, качества кадрового потенциала.

Актуальным становится вопрос компетенций буду-
щего педагога, на формирование которых направлено 
организационно-методическое сопровождение вовлечения 
учителей в процесс подготовки будущих педагогов. Настав-
ничество направлено на готовность будущих педагогов к ра-
боте по решению указанных задач (рис.).

Внедрение организационно-методического сопрово-
ждения вовлечения учителей в процесс подготовки буду-
щих педагогов содействует тому, чтобы в организации ра-
ботали лояльные сотрудники, в максимальной степени при-
ближенные к портрету идеального учителя. 
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Рис. Результаты вовлечения учителей в подготовку будущих педагогов, 
их готовность к решению профессиональных задач

Принципы организации научно-методического сопро-
вождения по персонифицированному вовлечению учите-
лей, адресному сопровождению профессиональной дея-
тельности педагогических работников и управленческих ка-
дров в процесс подготовки будущих педагогов:

– опережающая подготовка будущих педагогов, гото-
вых к решению профессиональных задач;

– опережающая подготовка педагогических работников 
и управленческих кадров к реализации обновленных ФГОС 
начального общего образования;
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– соответствие деятельности по научно-методическому 
обеспечению образовательной деятельности приоритетным 
задачам реализации обновленных ФГОС; 

– организация активного сетевого взаимодействия субъ-
ектов научно-методической деятельности, обеспечивающе-
го синергетический эффект от объединения и использования 
ресурсов партнеров для разработки, апробации и внедрения 
научно-методического сопровождения образовательной дея-
тельности педагогов и образовательных организаций;

– непрерывность образования, индивидуализация об-
разовательных целей и программ, коллективная природа об-
разовательной деятельности (кооперация);

– ориентация на оперативное реагирование на профес-
сиональные дефициты и запросы учителей и будущих педа-
гогов.

Для определения содержания организационно-методи-
ческого сопровождения вовлечения учителей общеобразо-
вательных организаций в процесс подготовки будущих пе-
дагогов необходимо определить виды деятельности, кото-
рые этому способствуют. На их основе проектировались 
подходы к организации вовлечения, разрабатывалась до-
рожная карта и практико-ориентированная программа по-
вышения квалификации для подготовки координаторов 
профессионально-образовательных площадок [10]. 

Вовлечение учителей в процесс подготовки будущих 
педагогов подразумевает:

– реализацию практического обучения;
– реализацию основных образовательных программ 

начального общего образования по физической культуре с 
учетом требований ФГОС;

– взаимодействие университета с общеобразователь-
ными организациями;

– направленность образовательного процесса на подго-
товку выпускников к решению профессиональных задач. 
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Результатом вовлечения учителей в процесс подготов-
ки будущего педагога становится развитие единого научно-
методического пространства, обеспечивающего разно-
образие профессиональных запросов, ликвидацию про-
фессиональных дефицитов как у учителей, так и у буду-
щих педагогов, непрерывное развитие профессионального 
мастерства и становление новой педагогической практи-
ки, что позволит повысить качество подготовки выпускни-
ка педагогического вуза и результативность его вхождения 
и удержания в профессии. Вовлечение учителей в процесс 
подготовки будущих педагогов подразумевает формирова-
ние открытого и эффективного сообщества наставников 
и наставляемых будущих педагогов на профессионально-
образовательной площадке.

Программа научно-методического сопровождения про-
цесса вовлечения учителей в процесс подготовки будущих  
педагогов через организацию деятельности профессио-
нально-образовательной площадки, представленная в При-
ложении 1, включает в себя следующие направления: 

– организационно-управленческое, поддерживающее 
создание и работу профессионально-образовательной пло-
щадки, разработку нормативного локального обеспечения 
реализации ее деятельности, в том числе с учетом основ-
ных образовательных программ как школьников, так и бу-
дущих педагогов, дорожных карт и т. п. Анализ результа-
тов диагностики профессиональных компетенций и выявле-
ние профессиональных педагогических и управленческих 
дефицитов – «точек роста». Организация повышения ква-
лификации участников профессионально-образовательной 
площадки. Разработка материалов для диагностики профес-
сиональных дефицитов, методических материалов для ко-
ординаторов профессиональных образовательных площа-
док, профессорско-преподавательского состава по реализа-
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ции практического обучения, методических материалов для 
учителя-наставника. Разработка планов участия в научно-
исследовательских, воспитательных, культурно-досуговых 
мероприятиях, направленных на формирование мотивации 
для участия в работе профессионально-образовательных 
площадок. Помощь участникам профессионально-образова-
тельных площадок в научных конференциях, профессио-
нальных конкурсах, организации обмена педагогическим 
опытом и опытом наставничества, организационно-методи-
ческая помощь при работе на различных цифровых ресур-
сах, платформах, с научной и методической литературой. 
Организационно-методическое сопровождение внедрения 
«горизонтального обучения» педагогических работников и 
управленческих кадров; организация и сопровождение ста-
жировок педагогических коллективов (отдельных педаго-
гов) и управленческих команд; формирование и сопрово-
ждение деятельности профессионально-образовательных 
площадок. Организация взаимодействия и координация де-
ятельности профессионально-образовательной площадки с 
организациями дополнительного профессионального (педа-
гогического) образования, муниципальными методически-
ми службами и образовательными организациями с целью 
согласованной реализации методической и образовательной 
деятельности;

– научно-методическое, направленное на дидактиче-
ское и методическое обеспечение программ вовлечения 
профессорско-преподавательского состава, учителей, буду-
щих педагогов в работу профессионально-образовательных 
площадок, разработку адресных персонализированных про-
грамм наставничества, программ кураторов организации 
и развития профессионально-образовательных площадок. 
Выявление затруднений дидактического и методического 
характера при решении задач по развитию функциональной 
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и иных видов грамотности школьников; разработка крите-
риев оценки результатов деятельности профессионально-
образовательных площадок; вовлечение профессорско-
преподавательского состава, учителей, будущих педагогов в 
наставничество;

– информационное, предоставляющее учителям и бу-
дущим педагогам информацию о возможностях и перспек-
тивах развития педагогики, физической культуры и спор-
та; информирование педагогического сообщества о новых 
тенденциях развития образования, задачах и требованиях 
к профессиональной компетентности педагогических ра-
ботников и управленческих кадров. Распространение мо-
тивационной информации о наставниках и координато-
рах профессионально-образовательных площадок на сай-
тах образовательных организаций; организация доступа к 
виртуальным библиотекам, сетевым предметным сообще-
ствам. Информирование педагогических и управленческих 
кадров о возможности повышения квалификации по акту-
альным программам дополнительного профессионально-
го педагогического образования. Постоянная актуализация 
информации о возможностях для повышения квалифика-
ции педагогических и управленческих кадров на официаль-
ных сайтах (страницах, сообществах в социальных сетях). 
Формирование банков данных о дополнительных профес-
сиональных программах по определенной тематике в об-
разовательных организациях других субъектов Российской 
Федерации, а также в открытом образовательном простран-
стве, включая информацию об их качестве и доступности; 
о передовом педагогическом опыте, об авторских методи-
ках обучения, получивших поддержку школьных педаго-
гов; о «точках роста» в системе образования, которые могут 
стать эффективным ресурсом профессионального развития; 
об имеющихся профессионально-образовательных площад-
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ках; о ресурсах неформального образования, включающих 
профессиональные педагогические сообщества, ассоциа-
ции, клубы, научно-практические мероприятия и др.;

– образовательное, обеспечивающее готовность педа-
гогов и координаторов профессионально-образовательных 
площадок к участию в образовательном процессе будущих 
педагогов; построение индивидуальных образовательных 
маршрутов на основе учета результатов прохождения педа-
гогическими работниками процедур независимой диагно-
стики уровня сформированности профессиональных ком-
петенций. Обеспечение методического сопровождения пе-
реноса педагогическими работниками (управленческими 
командами) приобретенных профессиональных компетен-
ций в практику обучения и воспитания. Разработка и реа-
лизация модульных программ дополнительного профес-
сионального образования для подготовки координаторов 
профессионально-образовательных площадок, в том числе 
с применением сетевых форм организации обучения;

– экспертно-консультативное, опирающееся на ком-
петентность и опыт специалистов-экспертов, необходи-
мых там, где ситуация не может быть однозначно опреде-
лена при помощи существующих норм или существует 
много разных норм, идей, точек зрения, позволяющих по-
разному ее трактовать. Организация консультационной ра-
боты в рамках реализации индивидуальных образователь-
ных маршрутов профессионального развития учителей и 
управленческих кадров, будущих педагогов, профессорско-
преподавательского состава; комплексное методическое 
консультирование учителей и управленческих кадров, 
профессорско-преподавательского состава и будущих пе-
дагогов в ходе прохождения индивидуальных образова-
тельных маршрутов, освоения программ подготовки ко-
ординаторов профессионально-образовательных площа-
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док; консультирование по вопросам организации учителей, 
профессорско-преподавательского состава, управленческих 
кадров, координаторов профессионально-образовательных 
площадок, будущих педагогов. Консультирование образова-
тельных организаций по вопросам внедрения наставниче-
ства педагогических работников образовательных организа-
ций. Популяризация новейших эффективных педагогичес-
ких практик, методик обучения и воспитания, инструмен-
тов управления образовательными организациями; консуль-
тирование в рамках сетевого взаимодействия с различными 
организациями системы образования.

Сущность сопровождения мы рассматриваем как про-
цесс и как стратегию взаимодействия. Организационно-
методический аспект сопровождения базируется на идеях 
В.А. Сластенина, который характеризует сопровождение 
как процесс заинтересованного наблюдения, консультиро-
вания, личного участия, поощрения максимальной самосто-
ятельности субъекта в проблемной ситуации [13]. 

Целью организационно-методического сопровожде-
ния будущих педагогов является профессиональное ста-
новление, а у учителей-практиков – профессиональное раз-
витие. У тех и других происходят раскрытие личностно-
профессиональных потенциалов, методическое, техноло-
гическое, личностное «достраивание» профессиональных 
компетенций, позволяющих эффективно решать профессио-
нальные задачи. На эти аспекты педагогической деятельно-
сти ориентировано методическое сопровождение вовлече-
ния учителей в процесс подготовки будущих педагогов.

Понимание сопровождения как педагогической страте-
гии позволяет планировать, поэтапно осуществлять и сво-
евременно регулировать педагогическую деятельность учи-
телей и будущих педагогов за счет выбора содержания, ме-
тодов и средств деятельности адекватно ее целям и задачам.
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Исследование проводилось на основе компетентност-
ного подхода и реализации практико-ориентированной под-
готовки будущих педагогов по профилю «Физическая куль-
тура». Применялись методы теоретического анализа, на-
блюдения, опроса, обобщения педагогического опыта, пе-
дагогического моделирования.

Практика по вовлечению учителей в процесс практико-
ориентированной подготовки будущих педагогов физиче-
ской культуры осуществлялась в три этапа. На первом (ди-
агностическом) этапе определены запросы и мотивация, го-
товность обучающихся института физической культуры, 
спорта и здоровья имени И.С. Ярыгина и 120 учителей об-
щеобразовательных организаций г. Красноярска и Красно-
ярского края, Хабаровского края, г. Омска, Хакассии, Край-
него Севера и работодателей участвовать в процессе подго-
товки будущих педагогов. Так, для учителей участие в про-
цессе подготовки будущих педагогов востребовано и акту-
ально, так как позволяет лично осмысливать свои приорите-
ты, осознавать свои ценности и убеждения, оставаться в про-
фессии и быть в ней удовлетворенным, развиваться как про-
фессионал для решения актуальных профессиональных за-
дач [10]. Для будущих педагогов практико-ориентированная 
подготовка востребована, так как позволяет осваивать педа-
гогическую культуру, эффективный инструментарий педа-
гогической деятельности. Для работодателей участие в под-
готовке будущих педагогов востребовано, так как позволяет 
сокращать и ликвидировать дефицит кадров, устранять про-
фессиональные дефициты педагогов, развивать профессио-
нальные компетенции и осуществлять качественное изме-
нение педагогической практики для реализации приоритет-
ных задач образования [18].

Таким образом, исследование запроса на вовлечение 
учителей в процесс подготовки будущих педагогов позволило
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определить зоны взаимодействия в образовательном про-
цессе, которые обеспечивают у будущих педагогов появле-
ние старших партнеров, позволяют увидеть векторы и пер-
спективы личностно-профессионального становления. На 
профессионально-образовательных площадках учителя де-
монстрируют продуктивные навыки и успешный опыт, спо-
собствуют присвоению культурно-профессиональных цен-
ностей, освоению профессионально-трудовых действий [13].

В результате исследования мотивации 120 учителей вы-
явлено, что собственное решение о возможности участво-
вать в подготовке обучающихся педагогических направле-
ний не так однозначно. Лишь чуть больше половины опро-
шенных учителей однозначно согласны (25,0 %) и скорее 
согласны (27,8 %). Другие ответы распределились следую-
щим образом: «не знаю» – 13,9 %, «скорее нет» – 25,0 %, 
«нет» – 8,3 %. Таким образом, категоричное «нет» высказа-
ли всего три респондента, а мнение других все же может из-
мениться, если будут созданы благоприятные и выгодные, 
стимулирующие условия. К данным условиям относятся 
организационно-методическое сопровождение вовлечения 
учителей в процесс подготовки будущих педагогов, созда-
ние профессионально-образовательных площадок, подго-
товка координаторов для работы.

Из опрошенных респондентов желают стать коорди-
наторами профессионально-педагогической площадки по 
подготовке будущих педагогов 23 %. Эти же респонденты 
выразили желание работать наставниками будущих педа-
гогов [10].

Основные направления, через которые возможно во-
влечь учителей в процесс подготовки будущих педагогов:

– плановое повышение профессионального мастер-
ства педагогических работников университета, учителей-
практиков;
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− выявление профессиональных дефицитов педагоги-
ческих работников, учителей-практиков (методические раз-
работки, внеурочная деятельность, непрерывность проф. 
развития);

− совершенствование предметных компетенций 
учителей-практиков;

− построение индивидуальных маршрутов непрерыв-
ного развития профессионального мастерства педагогичес-
ких работников;

− проведение профилактики профессионального выго-
рания педагогов; 

− осуществление научно-методического сопровожде-
ния педагогических работников;

− выявление кадровых потребностей в образователь-
ных организациях региона;

− осуществление профессиональной переподготовки 
по образовательным программам педагогической направ-
ленности;

− поддержка молодых педагогов (реализация программ 
наставничества педагогических работников);

– повышение квалификации педагогических работников 
в рамках реализации приоритетных федеральных программ.

Цель профессиональной образовательной площадки – 
апробация научно-методического сопровождения по персо-
нифицированному вовлечению учителей в процесс подго-
товки будущих педагогов через устранение профессиональ-
ных дефицитов, развитие профессиональных компетенций 
и качественное изменение педагогической практики для ре-
ализации приоритетных задач системы общего и профес-
сионального образования.

Задачи
1. Выявление образовательных потребностей и профес-

сиональных дефицитов педагогических работников и управ-
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ленческих кадров, будущих педагогов для организации на-
ставничества.

2. Выявление ресурса образовательных организаций 
для создания профессионально-образовательных площадок 
по вовлечению в наставничество.

3. Разработка комплекса мероприятий по научно-
методическому обеспечению и адресному сопровождению 
профессиональной деятельности координаторов профес-
сионально-образовательных площадок, профессорско-
преподавательского состава, учителей, будущих педагогов 
по вовлечению в наставничество.

4. Разработка содержания программ дополнительно-
го профессионального образования, повышения квалифи-
кации для координаторов профессиональных образователь-
ных площадок, профессорско-преподавательского состава, 
учителей, вовлеченных в наставничество, с учетом профес-
сиональных дефицитов педагогов и руководителей.

5. Реализация системы мероприятий по научно-мето-
дическому обеспечению и адресному сопровождению про-
фессиональной деятельности педагогических работников 
и управленческих кадров, вовлеченных в деятельность 
профессионально-образовательных площадок и наставни-
чество.

6. Развитие сетевого горизонтального обучения педаго-
гических и управленческих команд с целью тиражирования 
положительного опыта вовлечения в наставничество. Край-
не важно создавать условия, когда встреча будущего педаго-
га и учителя состоится вовремя, когда они могут быть полез-
ны друг другу, значит, необходимо создавать пространство 
для подобных встреч, профессионально-образовательные 
площадки, способствующие их продуктивному взаимодей-
ствию, что требует согласованных действий педагогических 
вузов и региональной системы образования.



84

Основные каналы взаимодействия субъектов профес-
сионально-образовательной площадки:

– цифровая экосистема дополнительного образования 
института;

– общедоступные коммуникации (совещания, конферен-
ции, круглые столы, образовательные мероприятия и др.);

– онлайн-каналы (вебинары, размещение информации 
на тематических порталах и др.);

– прямые связи, включая заключение соглашений с вза-
имными обязательствами.

Основным ресурсом сетевого взаимодействия субъек-
тов научно-методического сопровождения являются офици-
альные сайты организаций. 

Принципы организации учителей и будущих педагогов, 
профессорско-преподавательского состава, координаторов 
на профессионально-образовательных площадках:

– принцип научности предполагает применение на-
учно обоснованных методик и технологий при создании 
профессионально-образовательной площадки по вовлече-
нию учителей, педагогов, управленческих кадров в настав-
ничество над будущими педагогами;

– принцип системности и стратегической целостности 
предполагает разработку и реализацию практик вовлечения 
в наставничество учителей над будущими педагогами с мак-
симальным охватом всех необходимых компонентов систе-
мы образования на уровне образовательных организаций: 
муниципальном, региональном и федеральном;

– принцип адресности, персонификации (личностного 
подхода), предусматривающий определение индивидуаль-
ных задач повышения квалификации, построение индиви-
дуальных траекторий профессионального развития учите-
лей и будущих педагогов, профессорско-преподавательского 
состава, индивидуального образовательного маршрута                       
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на основе результатов диагностики профессиональных ком-
петенций;

– принцип вариативности, связанный с возможно-
стью выбора учителей и будущих педагогов, профессорско-
преподавательского состава, форм и способов повышения 
квалификации;

– принцип мобильности и адресности, предусматрива-
ющий оперативное реагирование, как на приоритетные на-
правления развития российского образования, так и на из-
меняющиеся запросы и / или профессиональные дефициты 
педагогических коллективов и учителей и будущих педаго-
гов, профессорско-преподавательского состава, управлен-
ческих кадров;

– принцип непрерывности и преемственности, преду-
сматривающий непрерывное повышение квалификации и 
профессиональное развитие учителей и будущих педагогов, 
профессорско-преподавательского состава, учет уровня их 
профессиональной готовности к обеспечению повышения 
качества результатов обучения;

– принцип сочетания индивидуальных и групповых 
форм методической работы, предполагающий, что учителя, 
будущие педагоги, профессорско-преподавательский состав 
могут объединиться или включиться в работу специально 
организованных наставнических пар / групп; 

– принцип открытости, характеризующийся своевре-
менным информированием профессионального сообщества 
о деятельности профессионально-образовательной площад-
ки, о задачах профессионального развития педагогов, по-
ставленных Министерством просвещения РФ, о возможно-
стях повышения квалификации и развития профессиональ-
ного мастерства;

– принцип прогнозирования, опирающийся на органи-
зацию методического сопровождения с учетом идей «опе-
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режения», использования идей образования, которые бу-
дут реализованы в долгосрочной или среднесрочной пер-
спективе, для повышения квалификации и развития про-
фессионального мастерства учителей и будущих педагогов, 
профессорско-преподавательского состава; 

– принцип легитимности подразумевает соответствие 
деятельности профессионально-образовательной площад-
ки по вовлечению учителей в процесс подготовки будущих 
педагогов законодательству Российской Федерации, регио-
нальной нормативно-правовой базе;

– принцип обеспечения прав личности предполагает 
приоритет интересов личности и личностного развития учи-
теля, профессорско-преподавательского состава, управлен-
ческих кадров, будущих педагогов в процессе профессио-
нального и социального развития, честность и открытость 
взаимоотношений, уважение к личности наставляемого и 
наставника; добровольность, свободу выбора, учет много-
факторности в определении и совместной деятельности;

– принцип аксиологичности подразумевает формиро-
вание у участников профессионально-образовательной пло-
щадки ценностных отношений к профессиональной дея-
тельности, уважения к личности, государству и окружаю-
щей среде, общечеловеческим ценностям;

– принцип личной ответственности предполагает от-
ветственное поведение всех субъектов профессионально-
образовательной площадки к вовлечению в систему настав-
ничества, внедрению практик наставничества, его результа-
там, выбору коммуникативных стратегий и механизмов на-
ставничества.

Участие сотрудников образовательной организации в 
профессионально-образовательной площадке не должно 
наносить ущерба образовательному процессу образователь-
ных организаций. Решение об освобождении наставника                
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и наставляемого от выполнения должностных обязанностей 
для участия в мероприятиях плана реализации персонали-
зированной программы наставничества принимает руко-
водитель образовательной организации в исключительных 
случаях при условии обеспечения непрерывности образова-
тельного процесса в образовательной организации.

Для определения предмета взаимодействия на профес-
сионально-образовательной площадке мы выявили запро-
сы администрации и профессиональные дефициты учите-
лей средней школы № 1 имени В.И. Сурикова для опреде-
ления содержания организационно-методического сопро-
вождения вовлечения учителей в процесс подготовки буду-
щих педагогов. Для апробации создали профессионально-
образовательную площадку. 

Профессионально-образовательная площадка рассма-
тривается нами как место организации взаимодействия 
участников практико-ориентированной подготовки буду-
щих педагогов. В результате диагностического этапа был 
определен и уточнен предмет взаимодействия института и 
школы – функциональная грамотность обучающихся в об-
ласти здоровья и безопасности. 

Под функциональной грамотностью обучающихся в об-
ласти здоровья и безопасности мы понимаем определенный 
уровень овладения навыками здорового и безопасного об-
раза жизни, позволяющий школьникам успешно адаптиро-
ваться в условиях изменяющегося внешнего мира (его циф-
ровизации), проявляющихся в различных видах здоровье-
сберегающей деятельности. 

Исходя из предмета взаимодействия в рамках профес-
сионально-образовательной площадки, мы определили 
основные направления сотрудничества – образовательная, 
методическая, проектная, исследовательская деятельность. 
Взаимодействие учителей и будущих педагогов осущест-
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влялось в образовательном процессе двух спортивных клас-
сов начального общего образования. 

В рамках практического обучения будущие педагоги 
осуществляли педагогическую деятельность:

– по формированию универсальных учебных дей-
ствий обучающихся начального общего образования на 
физкультурно-оздоровительных занятиях;

– формированию мотивации и подготовке обучающих-
ся начального общего образования к сдаче норм Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» для первой и второй возрастных групп 
(6–8 и 9–10 лет);

– внеклассной физкультурно-оздоровительной работе в 
группах продленного дня.

Создание профессионально-образовательной площад-
ки направлено на обеспечение современного качества подго-
товки выпускника университета. В результате мы имеем: для 
университета – мотивированный абитуриент; для студента –
комфортное вхождение в профессию, выбор своего места 
работы; для преподавателя университета – внедрение науч-
ных исследований в практику, связь со школой; для учителя-
практика – карьерный рост, становление педагогических ди-
настий и традиций; для работодателей – закрепление кадров, 
ликвидация текучести; для родителей – профессиональное 
самоопределение детей, снятие рисков по выбору профессии, 
снятие социальной напряженности; для государства – каче-
ственное образование и социальная стабильность.

Определена дорожная карта профессиональной образо-
вательной площадки, которая состояла из следующих дей-
ствий.

1. Комплектование спортивных классов (разновозраст-
ные, гендерный вопрос, разные виды спорта и т. д.).

2. Определение тьютора (наставника) от вуза, курирую-
щего спортивное направление.
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3. Расписание уроков в школе. Режим дня. Четкое пла-
нирование учебного и тренировочного процессов.

4. Существование конкретного плана действий, кото-
рый, в свою очередь, в обязательном порядке должен быть 
согласован с руководством обеих сторон.

5. Трехстороннее соглашение между школой, вузом и 
спортивной организацией, которое юридически будет закре-
плять обязанности и ответственность сторон.

6. Проработанный и согласованный перечень меропри-
ятий, проводимых в рамках взаимодействия (встройка в 
программы развития и воспитания школы).

7. Отбор обучающихся в спортивный класс.
8. Проблема правильной организации и рационального 

сочетания учебной, воспитательной и тренировочной рабо-
ты как в режиме дня, так и в системе внеклассной и внеш-
кольной деятельности обучающихся.

9. Установление четкой и гибкой взаимосвязи учебно-
го и тренировочного процессов, интенсификация спортив-
ной подготовки, единый воспитательный подход к ученику 
со стороны учителя и тренера.

10. Кадровое обеспечение.
11. Психологическое сопровождение обучающихся 

спортивных классов.
12. Финансирование (приобретение формы, спортивно-

го инвентаря).
13. Меры поддержки одаренных детей в различных ви-

дах спорта.
14. Организация внеурочной деятельности для обучаю-

щихся спортивных классов и дополнительного образования 
(Навигатор).

15. Организация выездных мероприятий (соревнова-
ния, тренировки не на базе школы).

16. Работа с родителями.
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В результате совместной деятельности созданы два 
спортивных класса начального общего образования. Мо-
дель спортивного класса комплектуется из числа обучаю-
щихся, в перспективу которых входит осуществление физи-
ческой подготовки (развитие физических качеств) в таких 
видах спорта, как футбол, спортивная гимнастика, фитбол, 
реализующихся в рамках дополнительного образования. На 
уроках физической культуры в данных классах акцент де-
лается на футболе и спортивной гимнастике. В таблице 1 
представлено комплектование классов по гендерному при-
знаку, группе здоровья и количеству обучающихся в про-
граммах по видам спорта дополнительного образования. 

Таблица 1

Комплектование	спортивных	классов

Класс Гендерный 
признак 

Группа 
здоро-

вья 

ОВЗ Количество занимающихся 
по программам ДО
(доп. образование)

маль-
чики

девоч-
ки

всего футбол спортивная 
гимнастика

фитбол

1 «Б» 19 10 29 I, II нет 6 5 –
2 «Б» 15 13 28 I, II нет 7 5 3

Расписание программ дополнительного образования со-
ставляется не в ущерб основной образовательной программе. 
Может содержать несколько групп в каждом виде спорта для 
более удобного времени посещения занимающихся.

Ожидаемые результаты:
– формирование у детей дополнительного интереса к 

здоровому образу жизни в специализированном классе не 
менее 90 %;

– обучение спортивным навыкам с учетом возрастных 
особенностей, интеграция классических учебных занятий                 
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и спортивной деятельности позитивно скажутся на качестве 
успеваемости и здоровье школьников;

– защита детей от социально неблагополучной среды, 
формирование потребности в ведении здорового образа 
жизни;

– осознание, что результат спортивной деятельности – 
это умение применять навыки в повседневной жизни, ис-
пользовать в дальнейшем обучении;

– создание среды возможностей, когда каждый сможет 
почувствовать вкус успеха;

– выявление учащихся, наиболее способных и склон-
ных к спортивной деятельности;

– повышение результативности физкультурно-
спортивного процесса в ОУ;

– повышение имиджа ОУ и учителя в образовательном 
пространстве в районе / городе;

– мотивация родителей к активной физкультурно-
оздоровительной деятельности.

Профессионально-образовательная площадка позво-
ляет учителям и будущим педагогам по физической куль-
туре научиться работать вместе для достижения поставлен-
ных задач в здоровьесберегающей деятельности. Комплекс-
ное воздействие с двух сторон уже имеющегося опыта и но-
вовведений поможет достичь поставленных задач в корот-
кие сроки. 

В работе спортивного класса принимают участие учи-
теля, будущие педагоги, профессорско-преподавательский 
состав и дети: «учитель – обучающийся», «учитель – буду-
щий педагог», «будущий педагог – обучающийся».

«Учитель – обучающийся». Взаимодействие проявля-
ется на практике. Чем больше секретов физического само-
совершенствования, тонкостей методики освоения двига-
тельных навыков, техники выполнения тех или иных фи-
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зических упражнений раскроет учитель занимающимся, 
тем осмысленнее и эффективнее станет участие школьни-
ков в учебном процессе. Успехи и неудачи в этой деятель-
ности связаны с тем, насколько учителю удалось организо-
вать учебную деятельность учащихся, характеризующую-
ся такими признаками, как активность, самостоятельность, 
упорство и сознательность.

Объективные отношения (в пределах школы) – общение 
(что приводит к позитивным доверительным отношениям).

«Учитель – будущий педагог». Учитель должен всяче-
ски способствовать, в том числе и личным примером, рас-
крытию потенциала студента, содействовать развитию об-
щекультурного и профессионального кругозора, его творче-
ских способностей и профессионального мастерства.

«Будущий педагог–обучающийся». Идет подготовка бу-
дущих педагогов для работы с детьми (выстраивание взаи-
моотношений).

В деятельности профессионально-образовательной 
площадки должно уделяться внимание и неформальному 
профессиональному образованию. Так, методическая рабо-
та должна использовать форматы постоянного обмена опы-
том и лучшими практиками. Методическая поддержка, ока-
зываемая во взаимодействии с муниципальными и регио-
нальными методическими службами в таких форматах од-
новременно с решением обучающих задач, является еще и 
эффективной площадкой профессионального общения, об-
мена мнениями. Площадкой «горизонтального обучения» 
для управленческих кадров может стать система ментор-
ского сопровождения руководителями, чьи образователь-
ные организации имеют стабильно высокие результаты обу-
чения и воспитания. Такое практико-ориентированное обу-
чение под руководством ментора будет способствовать фор-
мированию коллективов образовательных организаций.
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Организованное научно-методическое сопровождение 
по взаимодействию на профессионально-образовательной 
площадке по вовлечению учителей в процесс подготовки бу-
дущих учителей оценивалось по следующим показателям: 

– у учителей – развитие профессиональных компетен-
ций, совершенствование образовательной деятельности;

– у обучающихся начальных классов – личностные, ме-
тапредметные (универсальные учебные действия), пред-
метные результаты, функциональная грамотность в области 
здоровья и безопасности;

– у будущих педагогов – готовность к решению профес-
сиональных задач, формирование праксиологических умений 
по формированию УУД обучающихся начальных классов;

– у профессорско-преподавательского состава – реали-
зация практического обучения, определение критериев ка-
чества образовательного процесса.

Определены средства контроля, критерии и показате-
ли оценки качества результатов научно-методического со-
провождения вовлечения учителей в процесс подготовки 
будущих педагогов через организацию профессионально-
образовательной площадки (табл. 2).

Под понятием «Координатор профессионально-образо-
вательной площадки» мы понимаем сотрудника образова-
тельной организации, который отвечает за вовлечение учите-
лей общеобразовательных организаций в процесс подготов-
ки обучающихся профессиональных образовательных орга-
низаций педагогической направленности и педагогических 
университетов через профессионально-образовательные 
площадки, реализующие программы наставничества [9].

Мы определили, что основной процесс, который реали-
зует координатор профессионально-образовательной пло-
щадки, – управление персонифицированным вовлечением 
учителей в процесс подготовки будущих педагогов.
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Таблица 2
Критерии	оценки	качества	результатов	

научно-методического	сопровождения	вовлечения	учителей	
в	процесс	подготовки	будущих	педагогов	через	организацию	

профессионально-образовательной	площадки

№
п/п

Показатель 
результативности

Значение 
показателя 

по годам (%)

Источник 
информации 
о значении 
показателя

1 2 3 4
2021 2022 2023

1 Доля педагогических работ-
ников школы, вовлеченных в 
процесс подготовки будущих 
педагогов, участвующих в ра-
боте профессионально-обра-
зовательной площадки КГПУ 
им. В.П. Астафьева, для кото-
рых были разработаны инди-
видуальные образовательные 
маршруты в онлайн-среде

0 10 30 Сайт школы и 
сайт университе-
та с выставлен-
ными индиви-
дуальными об-
разовательными 
маршрутами

2 Количество проведенных 
научно-методических семи-
наров

0 2 6 Сайт школы и 
сайт университе-
та с программами 
семинаров

3 Количество проведенных со-
вместных научных конфе-
ренций

0 2 4 Сборник публи-
каций, программа 
конференции
на сайтах универ-
ситета и школы

4 Доля педагогических работ-
ников школы, прошедших ПК 
по развитию профессиональ-
ных компетенций в области 
функциональной грамотно-
сти по вопросам здоровья и 
безопасности на базе универ-
ситета, наставничества, коор-
динаторов профессионально-
образовательных площадок

0 20 30 Копии (номе-
ра) удостовере-
ний ПК
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1 2 3 4
5 Доля педагогических работ-

ников университета, прошед-
ших ПК по развитию про-
фессиональных компетенций 
в практическом обучении, 
функциональной грамотно-
сти, наставничеству

0 20 30 Копии (номе-
ра) удостовере-
ний ПК

6 Количество совместно издан-
ных учебно-методических 
рекомендаций / учебных по-
собий / статей по каждому из 
этапов

0 1/1/2 1/1/2 База РИНЦ

7 Количество выпускных ква-
лификационных работ, вы-
полненных по заказу работо-
дателя

10 30 50 Заказы и акты 
выполненных ра-
бот по заказам 
образовательных 
организаций

8 Количество абитуриентов 
института, поступающих на 
целевые места от образова-
тельных организаций

10 20 30 Отчет приемной 
комиссии

9 Количество выпускников, ра-
ботающих по педагогиче-
ским профессиям с III курса

5 10 20 Статистические 
отчеты

10 Количество выпускников, 
трудоустроенных по профес-
сии в первый год после вы-
пуска

15 20 30 Статистические 
отчеты

11 Количество обучающихся в 
магистратуре, совмещающих 
обучение с работой в образо-
вательных организациях

5 10 15 Статистические 
отчеты

12 Количество аспирантов, ве-
дущих педагогическую дея-
тельность в образовательных 
организациях

2 5 10 Статистические 
отчеты

Окончание табл. 2
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Под управлением мы понимаем целенаправленное воз-
действие (субъекта управления – координатора) на управля-
емую систему (объекты управления – школа, учитель, руко-
водитель) для достижения желаемого результата (вовлече-
ние учителя-практика в процесс подготовки будущего учи-
теля и становление его учителем-наставником). Управление 
предполагает не только принятие самих управленческих ре-
шений, но и реализацию подпроцессов: прогнозирование, 
планирование, организация, координация, контроль.

Прогнозирование направлено на определение предме-
та, содержания, цели вовлечения учителей в процесс под-
готовки будущих учителей с учетом специфики образо-
вательной организации и профиля подготовки. На осно-
ве цели определить способы, формы и средства взаимо-
действия для становления учителя-наставника, предвидеть 
риски и своевременную коррекцию действий учителей-
наставников и будущих педагогов, определить и при-
влечь ресурсы профессионально-образовательной площад-
ки. Важно, чтобы координатор был готов к прогнозирова-
нию заинтересованности участников профессионально-
образовательной площадки, сделать наставничество 
личностно-профессиональным стимулом для учителя.

Планирование направлено на целесообразность и опре-
деление действий во времени, пространстве, задач, проме-
жуточных и итоговых результатов. Координатор не толь-
ко осуществляет персонифицированный подбор учителей, 
способных стать наставниками, но и планирует взаимодей-
ствие с ними, определяет формы, методы, средства взаимо-
действия, например, заключение партнерского договора и 
создание дорожной карты становления и развития учителя-
наставника, в которой определены интересы, ожидания, ре-
зультаты, зоны персональной ответственности, способы по-
ощрения. Планирование деятельности учителя-наставника 
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с обучающимися университета обязательно нужно прово-
дить с согласования содержания и графика учебного про-
цесса, определения способностей и входного уровня знаний 
и умений будущих педагогов, зоны актуального и ближай-
шего развития в профессии.

На втором этапе спроектирована организация основ-
ных видов деятельности координатора. 

Координатор профессионально-образовательной пло-
щадки по вовлечению учителей в процесс подготовки буду-
щих педагогов назначается руководителем образовательной 
организации из числа заместителей руководителя. Он сво-
евременно (не менее одного раза в год) актуализирует ин-
формацию о наличии в образовательной организации учи-
телей, которых необходимо включать в наставническую де-
ятельность. Предлагает руководителю образовательной ор-
ганизации для утверждения состав школьного методическо-
го объединения наставников. Разрабатывает дорожную кар-
ту (план мероприятий) по вовлечению учителей в процесс 
подготовки будущих педагогов. 

Особое место в деятельности координатора занима-
ет как внешняя, так и внутренняя координация деятельно-
сти профессионально-образовательной площадки. Поэто-
му особое значение имеют личностные качества координа-
тора профессионально-образовательной площадки. Нали-
чие необходимого педагогического опыта в прогнозирова-
нии, планировании, организации, координации, контроле. 
Высокая степень самоорганизации позволит ему осущест-
влять сбор и работу с базой наставников и наставляемых, 
подбор учителей-практиков, способных стать наставника-
ми. В образовательных организациях, участвующих в ра-
боте профессионально-образовательной площадки важно 
создание методического объединения наставников в шко-
ле. Методическое объединение учителей-наставников / ко-



98

миссия / совет совместно с куратором принимает участие 
в разработке локальных актов по вовлечению учителей в 
наставничество и научно-методическом сопровождении в 
сфере наставничества педагогических работников в обра-
зовательной организации. Координатор ведет учет сведе-
ний о вовлеченных учителях-наставниках, профессорско-
преподавательском составе, помогает подбирать и за-
крепляет пары (группы) наставников и наставляемых по 
определенным вопросам (предметное содержание, мето-
дика обучения и преподавания, воспитательная деятель-
ность, организация урочной и внеурочной деятельности, 
психолого-педагогическое сопровождение наставляемых и 
наставников и т. п.). Координатор совместно с системным 
администратором ведет банк (персонифицированный учет) 
наставников и наставляемых, в том числе в цифровом фор-
мате с использованием ресурсов Интернета – официально-
го сайта образовательной организации / страницы, соци-
альных сетей. Он согласует содержание и сроки совмест-
ной работы университета и школы. Формирует банк инди-
видуальных / групповых персонализированных программ 
наставничества педагогических работников, осуществля-
ет описание наиболее успешного и эффективного опыта 
совместно со школьным методическим советом наставни-
ков и системным администратором. Осуществляет коорди-
нацию деятельности по наставничеству с ответственными 
и неформальными представителями региональной систе-
мы наставничества, сетевыми педагогическими сообще-
ствами. Совместно с методическим объединением настав-
ников организует повышение уровня профессионального 
мастерства наставников, в том числе на стажировочных 
площадках и в базовых школах с привлечением настав-
ников из других образовательных организаций. Курирует 
процесс разработки и реализации персонализированных 
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программ наставничества. Он организует обучение настав-
ников (в том числе привлечение экспертов для проведения  
обучения). Координатор профессионально-образователь-
ной площадки организует совместно с руководителем об-
разовательной организации мониторинг вовлечения учите-
лей в систему наставничества педагогических работников 
в образовательной организации.

Основная функция контроля в деятельности координа-
тора заключается в определении результатов, рисков и адек-
ватной оценки степени достижений учителей-наставников и 
будущих педагогов через: контроль процедуры вовлечения и 
реализации наставничества; контроль проведения программ 
наставничества; участие в оценке вовлеченности учителей в 
различные формы наставничества.

Координатор систематически осуществляет монито-
ринг эффективности и результативности вовлечения учи-
телей в наставничество в образовательной организации, 
проводит оценку вовлеченности педагогов, профессорско-
преподавательского состава, будущих педагогов в различ-
ные формы наставничества и повышения квалификации пе-
дагогических работников, принимает участие в разработке 
методического сопровождения разнообразных форм настав-
ничества педагогических работников.

Координатор профессиональной образовательной пло-
щадки совместно с руководителем образовательной орга-
низации, участвует в разработке материальных и немате-
риальных стимулов поощрения наставников. Он принима-
ет участие в формировании банка лучших практик настав-
ничества педагогических работников, информационном со-
провождении персонализированных программ наставниче-
ства на сайте (специализированной странице сайта) образо-
вательной организации и социальных сетях (совместно с си-
стемным администратором).
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С учетом высокой степени важности реализуемых            
функций координатора профессионально-образовательной 
площадки и непроработанности нормативно-правовых                   
документов, регламентирующих деятельность профес-
сионально-образовательной площадки, допускаются риски 
при их создании. 

При вовлечении учителей в процесс подготовки буду-
щих педагогов координатор профессионально-образова-
тельной площадки сталкивается с отсутствием у некото-
рых учителей, профессорско-преподавательского соста-
ва восприятия наставничества как механизма профессио-
нального роста. Наблюдаются дистанция, недопонима-
ние и рассогласованность действий и критериев профес-
сионального роста и критериев аттестации педагогов. Осо-
бое значение имеют личностные качества координатора 
профессионально-образовательной площадки: педагогиче-
ский опыт в прогнозировании, планировании, организации, 
координации, при контроле в университете. При создании 
площадки для минимизации указанного риска мы исполь-
зовали мотивационные мероприятия, направленные на соз-
дание в образовательной организации среды для развития 
наставничества с благоприятным психологическим клима-
том, освещение практик наставничества на сайте образо-
вательной организации, в социальных сетях и других до-
ступных образовательных ресурсах, реальные позитивные 
результаты от внедрения системы наставничества, систе-
му нематериальных стимулов, проведение переговорных 
площадок, приемы эффективной коммуникации, выясня-
ли смыслы и значения. Вели ценностно-ориентированную, 
мотивирующую деятельность. Преодолеть риск возмож-
но через организацию стажировок, расширение возмож-
ностей профессионального роста педагогов за счет созда-
ния сетевого партнерского взаимодействия по различным 
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направлениям наставничества, личных коммуникаций. Во-
влечение и совместное участие в муниципальных, регио-
нальных программах и мероприятиях по наставничеству 
(конкурсах, грантах, съездах и т. п.), а также в деятельно-
сти ассоциаций и профессиональных сообществ педагоги-
ческих работников позволяет повысить мотивацию при во-
влечении в наставничество. В деятельности координатора 
профессионально-образовательной площадки по вовлече-
нию учителей в процесс подготовки будущих педагогов наи-
более существенным риском будет высокая нагрузка на на-
ставников и наставляемых. Для его преодоления важна си-
стема мотивирования, состоящая из материальных и нема-
териальных форм стимулирования, поощрения за конкрет-
ные достижения, личной коммуникационной поддержки 
от управленческого состава, наставляемых. Поэтому важ-
ны мероприятия, направленные на общность «наставник – 
наставляемый», в направлении их дополнительности, вза-
имозаменяемости, синергии, реверсивности. Риском явля-
ется и формализация наставничества, преодолеть которую 
возможно через вертикально-интегрированную систему об-
учения, сопровождения и поощрения наставников, разра-
ботку методического обеспечения и диагностического ин-
струментария наставника; выстраивание многоуровневой 
среды наставничества, включающей внутриорганизацион-
ный и внеорганизационный контуры, использование раз-
нообразных форм наставничества, в том числе дистанци-
онных, психолого-педагогической поддержки наставников 
и наставляемых. Преодолеть риск низкой мотивации буду-
щих педагогов в работе профессионально-образовательной 
площадки возможно, например, привлекая учителя к про-
цессу подготовки и аттестации будущего педагога, развивая 
реверсивные формы наставничества, вовлекая в инноваци-
онные научно-исследовательские работы.
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3.2. методология проектирования и реализации 
 программ сопровождения вовлечения учителей  
 в процесс подготовки обучающихся 
 профессиональных образовательных организаций 
 педагогической направленности

В разделе будет описана методология проектирования 
и реализации практико-ориентированных программ подго-
товки координаторов профессионально-образовательных 
площадок, которые призваны организовать деятельность 
по вовлечению учителей в процесс подготовки будущего 
педагога. 

Целью проектирования данных программ является мак-
симально полное разворачивание потенциала дополнитель-
ного образования для формирования готовности координа-
торов к деятельности на профессионально-образователь-
ных площадках, методическому сопровождению вовлече-
ния учителей в процесс подготовки обучающихся профес-
сиональных образовательных организаций педагогической 
направленности. 

Этапы	проектирования	программ

На первом этапе осуществляется подготовка условий 
для проектирования. Этап имеет стратегическое значение и 
задает общий контур программ, поскольку содержит опре-
деление концептуальных положений, целей и задач каждой 
программы. Подбирается команда разработчиков, в которую 
входят преподаватели педагогического университета, пред-
ставители образовательных организаций, профессионально-
образовательных площадок, студенты. По завершении об-
суждения, коррекции и утверждения концепции программ 
осуществляется их информационное продвижение – сбор 
предварительных запросов на обучение от образовательных 
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организаций, выбор моделей деятельности координаторов – 
потенциальных участников реализации программы. 

Первый этап завершается подготовкой дорожной кар-
ты проектирования, в которой прописаны алгоритмы разра-
ботки, необходимые кадровые, материальные и методиче-
ские ресурсы.

На втором этапе проектирования осуществляется вы-
явление конкретных образовательных запросов от участ-
ников профессионально-образовательных площадок, обра-
зовательных организаций, которые можно решить с помо-
щью различных форм деятельности координаторов. Сре-
ди таких запросов могут быть методы изучения интересов 
и склонностей, мотивации у обучающихся к педагогиче-
ской профессии; особенности взаимодействия в виртуаль-
ной среде, инновационные формы включения в разнообраз-
ные профессиональные пробы, ориентированные на педаго-
гические профессии; возможные трансформации педагоги-
ческих профессий; потенциал карьерного роста. 

Основной опасностью второго этапа, которую необхо-
димо избегать, является директивный или даже принуди-
тельный набор педагогов, поскольку участие в работе про-
фессиональных площадок строится на принципах добро-
вольности и осознания личностной значимости. Поэтому 
деятельность должна быть сфокусирована на проведении 
мотивационных мероприятий с участием потенциальных 
координаторов, учителей. 

Примером такого мероприятия может быть проблем-
ный семинар, посвященный анализу факторов внутрен-
ней и внешней среды, влияющих на мотивацию педагога 
к обучению по программе подготовки координаторов дея-
тельности на профессионально-образовательной площад-
ке. В качестве факторов внутренней среды могут рассмат-
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риваться квалификация педагогов, высокие образователь-
ные результаты обучающихся, внеурочная деятельность, 
ориентированная на педагогическую профессию. Отри-
цательными факторами могут выступать недостаточная 
квалификация педагогов, низкие образовательные резуль-
таты обучающихся, территориальная удаленность шко-
лы от объектов культуры. Детальный анализ рисков внеш-
ней среды позволит минимизировать влияние отрицатель-
ных факторов разработки оперативного плана деятельно-
сти профессионально-образовательной площадки на осно-
ве данных SWOT-анализа. 

Таким образом, использование SWOT-анализа будет 
способствовать развитию у будущих координаторов способ-
ности к «выходу» за пределы проблемы к ее осмыслению со 
стратегических позиций.

Другим примером мотивирующего мероприятия может 
быть проектировочный семинар, посвященный планирова-
нию (на основе данных факторного анализа) привлечения 
и адаптации учителей образовательных организаций, пре-
подавателей вузов, студентов, участвующих в подготовке  
обучающихся профессиональных образовательных орга-
низаций педагогической направленности. Развитию мо-
тивации к обучению по программе координаторов будет 
способствовать включение потенциальных обучающих-
ся в семинары по планированию результатов деятельности 
профессионально-образовательной площадки.

Еще одной мотивирующей формой взаимодействия мо-
жет быть проектировочная мастерская по разработке «пор-
третов» педагогов будущего – кураторов онлайн-платформ, 
инструкторов по интернет-серфингу, веб-психологов, меж-
дисциплинарных тьюторов, техников образовательных 
игровых сред (табл. 3).
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Таблица 3

Профессиональные	«портреты»	педагогов	будущего

Педагогическая 
профессия

Необходимые умения Необходимые
личностные качества

Куратор 
онлайн-платформы 
обучения
Инструктор 
по интернет-серфингу
Междисциплинарный 
тьютор
Веб-психолог
…

Мотивационным потенциалом могут служить рабо-
чие встречи, на которых разрабатываются «Базовые компе-
тенции координатора профессиональной образовательной 
площадки», которыми могут выступать: открытость ново-
му опыту; уважение чужой позиции; умение слушать, отве-
чать, задавать вопросы; умение аргументировать и доказы-
вать; последовательность в действиях и ответственность за 
их последствия. 

Важной задачей второго этапа являются выявление и 
систематизация информационных запросов обучающихся 
и родителей о содержании и особенностях педагогической 
профессии, перспективах профессионального развития в 
этой области, возможностях получить образование. 

Основной результат второго этапа – формирование базы 
(списка) кандидатов – обучающихся, проявляющих интерес 
к педагогической профессии.

Задачей третьего этапа является формирование базы 
(списка) координаторов, которые будут проходить обучение 
по соответствующей программе подготовки.
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Таким образом, на третьем этапе решается задача по 
поиску потенциальных обучающихся по программам коор-
динаторов из числа:

– учителей, мотивированных на ориентирование и ока-
зание адресной помощи обучающимся в получении педаго-
гической профессии;

– педагогов, заинтересованных в общественном при-
знании, в презентации и распространении своего успешно-
го педагогического опыта;

– родителей обучающихся, активно участвующих в ра-
боте управляющих советов, мероприятиях досуговой дея-
тельности, общественных делах;

– благодарных выпускников данной образовательной 
организации, заинтересованных в оказании помощи родной 
образовательной организации в трансляции положительно-
го опыта взаимодействия, ее принципов и ценностей;

– представителей организаций-партнеров, заинтересо-
ванных в развитии своих сотрудников посредством их обу-
чения по программам подготовки координаторов;

– преподавателей и студентов педагогической органи-
зации высшего образования.

Поиск потенциальных обучающихся включает рас-
пространение информации о целях, задачах, ожидаемых 
результатах обучения по программам подготовки коорди-
наторов посредством взаимодействия на личных встречах, 
собраниях. 

Формирование списка обучающихся из отобранных 
кандидатов включает входное анкетирование по критери-
ям: личностная позиция в отношении педагогической про-
фессии, сфера интересов, профессиональные компетенции, 
целевая аудитория, с которой планируется деятельность на 
профессионально-образовательной площадке, объем плани-
руемого времени. 
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Для проведения анкетирования разрабатывается спе-
циальный опросник, содержащий сведения о кандидате в 
координаторы, включающие информацию о его позициях, 
намерениях, мотивации участия в работе профессионально-
образовательной площадки, интересах и увлечениях, пред-
почтениях в выборе направления деятельности, возможно-
стях в отношении времени.

С обучающимися проводится собеседование, целью ко-
торого является подтверждение мотивации к прохождению 
обучения. В ходе собеседования необходимо выяснить мне-
ние кандидата о его сильных и слабых личностных каче-
ствах, мотивации на участие в программе обучения, психо-
логической готовности к роли координатора. 

Кроме этого, важно убедиться, что кандидат понимает 
свои задачи на профессионально-образовательной площад-
ке, соотносит их со своими качествами и возможностями. 
При проведении беседы нужно предоставить потенциаль-
ному координатору возможность задавать вопросы, выска-
зывать свое мнение и вносить предложения о содержании 
программы, методах и формах ее реализации. 

Результатом третьего этапа является формирование 
списка обучающихся – будущих координаторов, которые в 
дальнейшем могут выступать не только в роли координато-
ров, а разработчиков и преподавателей.

На четвертом этапе осуществляется обучение коор-
динаторов, подходящих для одной из программ. Препода-
вателями программы могут быть лица из профессорско-
преподавательского состава педагогического университета, 
учителя образовательных организаций, имеющие опыт на-
ставничества или тьюторства, а также ранее обученные ко-
ординаторы.

В ходе обучения по соответствующей программе ре-
шаются задачи, направленные на развитие у участников 
профессионально-образовательных площадок, «мягких» 
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навыков будущей профессиональной деятельности, в чис-
ле которых:

– в сфере управления – способность к продуктивной 
управленческой деятельности в условиях высокой турбу-
лентности, ценностной неопределенности, сингулярности 
социальных, экономических, политических и др. процессов;

– в сфере коммуникации – уверенное владение техни-
ками контактного и дистанционного взаимодействия для ре-
шения задач развития мотивации педагогов;

– в сфере профессионального и личностного самораз-
вития – способность к рефлексии, самоанализу, эмоцио-
нальной, волевой и поведенческой саморегуляции.

Для решения этих задач отбирается содержание, опре-
деляются разделы, темы, необходимые методические мате-
риалы, определяются формы и методы обучения, самостоя-
тельной и практической работы, промежуточного контроля, 
итоговой аттестации. 

Принципы	содержательного	наполнения	программ	
подготовки	участников	
профессионально-образовательных	площадок

В качестве первого принципа определим установле-
ние доброжелательно-делового взаимодействия в систе-
мах «обучающийся – преподаватель», «обучающийся – обу-
чающийся», предполагающего уважение, доверие и обще-
ние на «языке дела». Такой формат взаимодействия являет-
ся наиболее важным фактором личностного роста коорди-
натора, которому предстоит в дальнейшем готовить педаго-
гов к ориентации обучающихся на педагогическую профес-
сию. Преподаватель должен быть носителем выраженного 
чувства собственного достоинства, деловитости и эмпатии, 
поскольку во время обучения он формирует у обучающихся 
координаторов управленческие умения и коммуникативные 
навыки, учит ориентироваться в ситуациях ценностного  
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информирования, ценностного выбора, переживания успе-
ха и неудачи, переживания вины и стыда, в ситуациях поис-
ка решения проблемы в условиях неопределенности и недо-
статка информации. 

Вторым принципом мы полагаем направленность обу-
чения на развитие у обучающихся набора педагогических 
ценностей, к числу которых относятся безусловное приня-
тие обучающегося, ценность его личности, вера в потенци-
альные возможности. 

Третьим принципом содержательного наполнения про-
грамм является связь обучения с жизнью, означающая не-
медленное внедрение полученных умений и компетенций, 
разработанных методических материалов в педагогическую 
практику.

Четвертым принципом является ориентация на обуче-
ние в процессе деятельности и направленность на формиро-
вание способности координатора к трансляции своей увле-
ченности педагогической профессией, жизненного опыта и 
профессиональных навыков.

В соответствии с изложенными принципами проекти-
руются две программы – программа обучения координато-
ров профессионально-образовательных площадок и про-
грамма методического сопровождения процесса вовлечения 
учителей в процесс подготовки обучающихся профессио-
нальных образовательных организаций педагогической на-
правленности. Реализация каждой из этих программ имеет 
свои особенности, которые мы рассмотрим ниже.

Особенности	реализации	
программы	обучения	координаторов	
профессионально-образовательных	площадок

Первая особенность связана с управленческим характе-
ром деятельности координатора, поэтому первый раздел про-
граммы посвящен формированию управленческой компетен-
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ции. В рамках данного раздела координаторы обучаются ме-
тодам стратегического управления. Например, при рассмо-
трении различных сторон педагогических явлений исполь-
зуется технология «Шесть шляп мышления», позволяющая 
увидеть позитивные стороны, риски, перспективы, возмож-
ные варианты решения различных проблем, связанных с де-
ятельностью профессионально-образовательных площадок. 
На основе многоаспектного анализа педагогических явле-
ний обучающиеся определяют долгосрочные и краткосроч-
ные цели, составляют стратегические и оперативные планы. 

Вторая особенность определяется условиями непре-
рывных изменений и ценностной неопределенности, в ко-
торых предстоит работать координатору профессионально-
образовательной площадки. Связано это с миграционны-
ми процессами больших масс людей и притоком в образо-
вательные организации лиц различных национальностей со 
своими культурными, социальными и религиозными тради-
циями и ценностями. Это ставит задачу формирования ком-
петенции координатора в области ценностно-смысловой 
коммуникации. 

Обучение ценностно-смысловой коммуникации озна-
чает, что координатор освоит различные коммуникативные 
функции. Так, например, он обучится установлению дове-
рительного контакта на основе открытости, уважения, уве-
ренности в безопасности. Овладение функцией передачи и 
усвоения значения и смысла информации обеспечит пони-
мание значений и смыслов (прямого, переносного, двойно-
го, скрытого, тайного) изучаемых фактов, событий, сведе-
ний. Освоение функции установления взаимопонимания 
позволит распознавать эмоциональное состояние, понимать 
мотивы и намерения партнера по коммуникации с исполь-
зованием вербальных и невербальных средств. Кроме этого, 
координатору необходимо научиться фиксации своей роле-
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вой и статусной позиции в процессе ценностно-смысловой 
коммуникации. 

Координатору после обучения предстоит вовлекать учи-
телей в процесс подготовки обучающихся профессиональ-
ных образовательных организаций педагогической направ-
ленности, поэтому важно научиться гармонизации эмоцио-
нального состояния (своего и собеседника) в соответствии 
с целями ценностно-смысловой коммуникации. Гармониза-
ция может осуществляться методом активизации эмоций, 
соответствующих ситуаций. Снижение накала эмоций до-
стигается методами успокоения или возбуждения противо-
положных по знаку эмоций.

В ценностно-смысловой коммуникации одной из це-
лей является обсуждение причин, сюжетного развития, по-
следствий (действия, поступка, события) и выделение в них 
«ценностного ядра». Иными словами, любая коммуникация 
всегда соотнесена с определенным фрагментом реальности. 
Таким фрагментом реальности может служить любая ситу-
ация коммуникации: действия и поступки; проблемные си-
туации; события (политические, экономические, социаль-
ные); книги, видеоролики в социальных сетях, фильмы, 
имеющие педагогически ориентированный контент. Цен-
ностным ядром является то, что значимо для вступивших в 
коммуникацию людей: базовая ценность, этическая катего-
рия, личностное качество, артефакты культуры. 

Рассмотрим пример личностного качества педагога, 
выделенного в качестве ценностного ядра. В этом случае 
ценностно-смысловая коммуникация строится на обсужде-
нии действия или поступка, совершенного в результате мо-
рального свободного выбора. Социально значимыми каче-
ствами педагога выступают: доброта, гуманность, ответ-
ственность, мужество. При этом могут проявляться и «ан-
тиценности»: зависть, жадность, лживость. 
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Ценностно-смысловая коммуникация содержит эмо-
ционально-ценностный компонент, целью которого являет-
ся осознание своего эмоционального отношения к обсуж-
даемой ценности. Выявление этого отношения – задача не-
легкая, поскольку на прямые вопросы, как правило, дают-
ся уклончивые или лживые ответы. Более достоверную ин-
формацию об эмоциональном отношении можно получить 
с использованием проективных методов, символов, ри-
сунков, ассоциаций, метафор. Завершается коммуникация 
ценностно-смысловой рефлексией, в ходе которой происхо-
дят осмысление полученного опыта, усвоение и идентифи-
кация с изучаемыми ценностями. 

Третьей особенностью реализации программы обуче-
ния координаторов профессионально-образовательных пло-
щадок является подготовка обучающихся к коллективной 
деятельности и кооперации совместных действий субъек-
тов. С обучающимися проводятся занятия с использовани-
ем технологии командообразования (тимбилдинга), осно-
ванной на интерперсональном подходе к обучающимся.

Рассмотрим принципы командообразования, на которых 
основывается «здание» команды. Краеугольным камнем это-
го «здания» является принцип целеполагания, заключающий-
ся в том, что цели и задачи команды не ставятся кем-то из-
вне, а формулируются как продукт коллективной деятельно-
сти. Этот принцип соблюдается даже при постановке инди-
видуальных целей, которые касаются одного человека, но ор-
ганично «вплетены» в командные. Кроме этого, командные и 
индивидуальные цели должны быть сформулированы макси-
мально конкретно, чтобы было понятно кто, что и когда дол-
жен делать с фиксацией ожидаемых результатов, ответствен-
ности, методов их оценивания. Таким образом, коллективная 
цель, построенная на единых ценностях, уважении и дове-
рии, обеспечивает коллективное взаимодействие.
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Принцип синергизма в достижении результатов коллек-
тивной деятельности команды. Коллективный результат с 
таких позиций предстает не как простая сумма результатов 
отдельных членов команды. Суммарный эффект превыша-
ет результаты, достигаемые каждым членом в отдельности. 
Это объясняется тем, что работа в слаженной команде по-
зволяет актуализировать большое количество энергии и ре-
зультат команды всегда превосходит по эффективности ин-
дивидуальный труд. Еще одним преимуществом принципа 
синергизма является необходимость обсуждений, дебатов, 
что способствует генерации новых идей.

Принцип личной ответственности перед членами ко-
манды, означающий не только дисциплинированность и ис-
полнительность, но и готовность принять последствия (как 
позитивные, так и негативные). Для реализации этого прин-
ципа необходим поиск личного смысла в каждом своем дей-
ствии и в результате. 

Принцип поощрения достижений членов команды, без 
которых невозможна командная работа. Команда сама мо-
жет проектировать систему нематериального стимулиро-
вания, содержащую методы, связанные с потребностью са-
мореализации. В эту группу включаются такие методы, как 
постановка перспективы карьерного роста, предоставление 
выбора разнообразных форм и методов своей деятельности, 
актуализация стремления участвовать в разработке и реали-
зации проектов. 

В систему нематериального стимулирования также не-
обходимо включать методы, связанные с потребностью че-
ловека в самоутверждении, например, включение сотрудни-
ков в управленческую и общественную деятельность. Реа-
лизовать данные потребности можно с помощью участия 
сотрудников в управлении организацией, принятии страте-
гических и оперативных решений. 
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Неплохой вклад в развитие мотивации педагогов обе-
спечивают методы, связанные с одобрением деятельности 
участников профессионально-образовательных площадок. 
Спектр данных методов достаточно разнообразен – от уст-
ной похвалы, вручения грамоты до широкого распростране-
ния информации о достижениях учителей в газетах, на до-
ске почета, информационном стенде, официальных сайтах, 
в социальных сетях. 

Одним из эффективных методов командообразования, 
которые можно использовать на практических занятиях, яв-
ляется командное проектирование правил. Такими правила-
ми могут быть возможность озвучивания своих ожиданий 
от деятельности координатора, уважение личности участни-
ков, освоение техник эффективной коммуникации, акценти-
рование на положительных сторонах общения и деятельно-
сти, деловой стиль общения. 

Как было указано выше, для обучения педагогов необхо-
димо разработать программу методического сопровождения 
учителей, участвующих в подготовке обучающихся профес-
сиональных образовательных организаций педагогической 
направленности. Рассмотрим особенности ее реализации.

Первая особенность программы связана с ее направлен-
ностью на формирование мотивации учителей к участию в 
процессе подготовки обучающихся профессиональных обра-
зовательных организаций педагогической направленности. 
Поэтому учитель должен сформулировать свои личные цели 
участия в процессе подготовки, ожидания от обучающих-
ся, прогноз ожидаемых результатов. Такой самоанализ мож-
но проделать в форме резюме, которое позволит составить 
четкое представление о собственной мотивации, профессио-
нальном опыте, имеющихся ресурсах и возможностях их пе-
редачи обучающимся образовательных организаций педаго-
гической направленности. Например, учителям можно пред-
ложить провести самоанализ и заполнить таблицы 4 и 5.
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Таблица 4

Самоанализ	мотивации	учителя	к	участию	в	подготовке	
обучающихся	образовательных	организаций	

педагогической	направленности

Мои мотивы 
участия в подготовке 

обучающихся к выбору 
педагогической 

профессии

Мои ресурсы Мои личные 
результаты 

Ожидаемые 
результаты 

у обучающихся

1. 
2.
3.
…

Таблица 5

Самоанализ	личностных	качеств

Мои сильные качества Мои слабые качества
Ситуации, в которых 
эти качества помогают
Ситуации, в которых 
эти качества мешают

Вторая особенность программы методического сопро-
вождения учителей связана с деятельностью по актуализа-
ции интереса обучающихся к выбору педагогической про-
фессии. Деятельность по актуализации интереса обучаю-
щихся к выбору педагогической профессии мы рассматри-
ваем как двусторонний процесс взаимообогащения учите-
лей и обучающихся. Это означает, что, с одной стороны, 
учитель своей увлеченностью профессией индуцирует, по-
рождает ее у обучающихся, а с другой – от обучающихся 
узнает, усваивает что-то новое о тонкостях профессии, ее 
возможностях, перспективах развития.
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Таблица 6

Что	я	могу	рассказать	обучающимся	о	профессии	учителя

Преимущества Недостатки
Подготовка 
и проведение занятий 
с обучающимися
Организация 
внеурочной 
деятельности
Общение 
с обучающимися
Общение с коллегами
График работы
Перспективы 
личностного развития
Перспективы 
профессиональной 
карьеры
Заработная плата
Моральная 
удовлетворенность
…

Таблица 7

Что	учитель	может	узнать	о	профессии	учителя																																			
от	обучающихся

Вызывает интерес 
у обучающихся

Не вызывает интере-
са у обучающихся

1 2 3
Стиль преподавания 
учителя
Организация 
внеурочной 
деятельности
Стиль общения учителя
с обучающимися
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1 2 3
Стиль общения учителя 
с родителями
График работы учителя
Перспективы 
личностного развития
Перспективы 
профессиональной 
карьеры
Заработная плата
Моральная 
удовлетворенность
…

Третья особенность программы методического сопро-
вождения учителей связана с их подготовкой к включению 
в проектно-исследовательскую деятельность педагогичес-
кой направленности. Проектно-исследовательскую деятель-
ность мы полагаем одной из основных технологий для ра-
боты с обучающимися образовательных организаций пе-
дагогической направленности по ряду причин. Во-первых, 
проектирование – это собственно обучение в процессе де-
ятельности, поэтому разработка и реализация педагогиче-
ских проектов – отличный способ «погружения» обучаю-
щихся в педагогическую практику и формирования первич-
ного педагогического опыта. Во-вторых, исследование обе-
спечивает выявление и изучение разнообразных педагоги-
ческих проблем и развитие стремления к преобразованию 
педагогической реальности. В-третьих, участие в проектно-
исследовательской деятельности будет способствовать фор-
мированию педагогических умений, навыков и компетен-
ций, непосредственно связанных с опытом их применения 
в практической деятельности учителя [20]. 

Окончание табл. 7
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С точки зрения обучающихся организаций педагогиче-
ской направленности, участие в проектно-исследовательской 
деятельности позволяет:

– самостоятельно заниматься чем-нибудь, по собствен-
ному выбору в группе или одному; 

– решать самостоятельно сформулированную интерес-
ную проблему в виде цели и задач;

– максимально использовать свои возможности, уме-
ния, навыки, компетенции;

– попробовать свои силы в профессиональных пробах, 
приложить свои знания;

– принести реальную пользу другим людям, организа-
циям;

– публично представить достигнутый результат.
С точки зрения учителя (преподавателя), проект – это 

интегративное дидактическое средство развития, обучения 
и воспитания, которое позволяет вырабатывать и развивать 
специфические педагогические умения, навыки и компетен-
ции, в числе которых:

– проблематизация (рассмотрение проблемной ситуа-
ции, выделение имеющихся противоречий, формулирова-
ние проблемы и подпроблем, постановка цели и задач, ана-
лиз ресурсов, операционализация задач в конкретные дей-
ствия, прогнозирование ожидаемых результатов и рисков по 
их достижении);

– целеполагание и планирование деятельности;
– самоанализ и рефлексия;
– поиск и критическое осмысление информации (отбор 

фактического материала, его интерпретация, обобщение, 
анализ);

– освоение методов исследования;
– практическое применение знаний, умений и навыков 

в нестандартных, неопределенных, конфликтных педагоги-
ческих ситуациях.
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Исходя из возможностей проектно-исследовательской 
деятельности, мы делаем вывод о том, что учитель должен 
быть хорошо подготовлен к использованию методов проек-
тирования для работы с обучающимися образовательных 
организаций педагогической направленности.

Метод «инверсия», или проектирование «от противно-
го», заключается в том, что при рассмотрении способов ре-
шения проблемы совершается такая их перестановка, кото-
рая позволяет получить принципиально новые, порой пара-
доксальные решения. 

Метод «мозговой атаки» является методом генерирова-
ния идей в сжатые сроки и подразумевает этапы:

– спонтанное изложение каждым участникам своих 
идей в быстром темпе без предварительной критики и об-
суждения;

– запись «выданных» идей;
– поочередное обсуждение и оценка каждой идеи;
– отбор 1–2 идей, которые становятся основой проекта.
Близким по структуре к методу «мозговой атаки» явля-

ется метод «мозговой осады», включающий этапы:
– предложение идеи и описание ее структуры и меха-

низма реализации;
– фиксация идей:
– анализ и оценка каждой идеи;
– отбор наиболее интересных и нестандартных идей.
Метод «карикатура» в проектировании используется 

как эскиз к выявленной проблеме, поиску образного пред-
ставления проблемной ситуации и нахождению нового нео-
жиданного решения.

Полезно использовать в проектной деятельности мето-
ды, связанные с пересмотром постановки задач – «наводя-
щая задача-аналог», «изменение формулировки задач», «пе-
речень недостатков», «свободное выражение функции».
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Метод «наводящая задача-аналог» основан на заим-
ствовании опыта посредством поиска, тщательного анализа 
достоинств и недостатков и «улучшения» чужих идей в на-
учной и методической литературе. Данный метод чаще все-
го используется в работе с обучающимися для начального 
формирования проектировочных умений.

Метод «изменение формулировки задач» заключается в 
расширении границ поиска решения актуальной проблемы. 
Так, например, меняя формулировки структурных составля-
ющих готового и реализованного проекта, можно выявить 
интересные решения педагогической проблемы и опреде-
лить новые направления деятельности.

Метод «наводящих вопросов» позволяет упорядочить 
поиск вариантов решения проблемы:

– Почему данную проблему нужно решать?
– Что нужно сделать, чтобы проблемная ситуация раз-

решилась?
– Какие средства для этого необходимы?
– Кто мог бы участвовать в проекте или исследовании?
Разновидностью этого метода является прием «Пять 

почему?», использующийся на этапе проблематизации с це-
лью извлечения проблемы или «веера» проблем .

Приведем пример использования приема «Пять поче-
му?»

Проблема: рост количества детей и подростков с игро-
вой зависимостью.

1. Почему? В чем причина роста количества детей и 
подростков с игровой зависимостью? Пример ответа: при-
чина в стремлении подростков к уходу от скучной действи-
тельности. 

2. Почему? В чем причина восприятия действительно-
сти как скучной? Пример ответа: школьные кружки и сек-
ции не обеспечивают интересный досуг.
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3. Почему? В чем причина отсутствия интереса к школь-
ным кружкам и секциям? Пример ответа: недостаточно со-
временных и интересных форм организации учебной и вне-
учебной деятельности учащихся.

4. Почему? В чем причина недостаточности современ-
ных и интересных форм организации учебной и внеучеб-
ной деятельности учащихся? Пример ответа: приоритетом 
учебно-воспитательного процесса являются обученность 
(научаемость) и учебные достижения учащихся, не исполь-
зуются новые формы организации свободного времени.

5. Что делать для решения проблемы? Пример ответа: 
обеспечить поиск и применение инновационных форм ор-
ганизации досуговой деятельности школьников (организо-
вать повышение квалификации, стимулировать применение 
инноваций в воспитательном процессе со школьниками и в 
работе с родителями).

Метод «перечень недостатков» можно применять для 
описания проблемной педагогической ситуации, когда не-
обходимо собрать информацию и составить полный развер-
нутый перечень недостатков, подлежащих изменению.

Метод «свободное выражение функции» направлен на 
описание всех функций, которые должен выполнять предпо-
лагаемый проектный продукт, и поиск «идеального» резуль-
тата в виде макета, модели, методических рекомендаций.

Хороший эффект дают творческие методы проектирова-
ния: «аналогии», «ассоциации», «неологии», «эвристичес-
кое комбинирование», «антропотехника».

Суть метода «аналогии» состоит в том, что для реше-
ния педагогической проблемы используются существую-
щие решения из других областей жизнедеятельности. При 
использовании этого метода интерпретируется аналог пер-
воначальной заимствованной идеи и постепенно доводится 
до получения проектного замысла.



Метод «ассоциации» связан с извлечением ассоциаций 
из разных идей по изменению социальной действительно-
сти. Применение данного метода в немалой степени спо-
собствует развитию образного и ассоциативного мышления         
обучающихся.

Метод «неологии» – метод использования чужих идей, 
но при условии изменения структуры, содержания, оформ-
ления, представления.

Метод «эвристического комбинирования» состоит в 
том, чтобы первоначальную идею проекта перекомпоно-
вать, довести до абсурда, а потом найти в этом рациональ-
ное зерно.

Метод «антропотехники» предполагает привязку 
свойств проектированного объекта к удобству его исполь-
зования, т. е. определению условий и обстоятельств, нали-
чие которых обеспечит максимальный комфорт для целевой 
группы проекта. 

Оптимальный выбор методов проектирования опреде-
ляется спецификой деятельности, заложенной в проекте, 
возрастом участников, длительностью проекта и другими 
его компонентами.



123

заключение

Монография посвящена культурно-историческому рас-
смотрению образовательных концепций в контексте сме-
ны культурных норм. Выбранные для сравнительного ана-
лиза материалы представляют взгляд на образование как 
следствие перемен парадигм образования, поэтому акцен-
ты расставлены на интерпретации существующих образо-
вательных позиций, на основе комплексного (компетент-
ностного и экосистемного) подхода. Цель переосмысле-
ния ценности образования в государстве и обществе побу-
дила нас это сделать. Актуальность данной проблемы вы-
текает из современных посылов к реформированию систе-
мы образования в зависимости от политических и обще-
ственных задач, однако наш подход отличается своеобра-
зием, так как он непосредственно предполагает прогнози-
рование результатов. Так, условие устойчивого становле-
ния и развития профессиональной подготовки учителя бу-
дет осуществляться в образовательных организациях, т. е. 
основываться на исторически обусловленных общественно-
гуманитарных и государственных ценностях, культуроло-
гических идеалах и педагогических подходах, доказавших 
на практике свою эффективность. Данный взгляд на подго-
товку педагога сформирован у авторов в процессе длитель-
ной научно-педагогической деятельности. Первые взгляды 
на процесс формирования профессиональной компетент-
ности учителя были опубликованы в 1998 г. Накопленный 
организационно-педагогический опыт является прочным 
фундаментом для построения на нем современной обра-
зовательной системы профессиональной подготовки буду-
щего педагога. Делается вывод, что функционирование та-
кой педагогической системы возможно на основе прогно-
зирования, проектирования, организации и мотивирования                                                                                      



деятельности по вовлечению в данный процесс как будуще-
го педагога, так и педагога-практика. При этом внедрение 
современных цифровых технологий в процесс подготовки 
выпускника необходим всем субъектам данного взаимодей-
ствия. В этой связи каждая компетенция, которая формиру-
ется и развивается как у педагога-практика, так и у будуще-
го педагога в процессе взаимодействия, может быть пред-
ставлена через индикаторы знаний, умений и практическо-
го опыта. Выживаемость знания в процессе приобретения 
опыта становится гарантом успеха данной деятельности.              
В этой связи могут применяться различные образователь-
ные технологии (кейс-технологии, технологии смешанного 
обучения, портфолио, ИКТ и пр.) на различных этапах под-
готовки, в различных образовательных учреждениях. Дан-
ные технологии позволяют моделировать реальную практи-
ческую ситуацию в различных формах (игровой, исследо-
вательской, проектной и пр.). Ценность организации такой 
практико-ориентированной подготовки заключается в том, 
что она позволяет успешно формировать у будущих педа-
гогов не только конкретные профессиональные компетен-
ции, определенные ФГОС, по специальности, но и комплекс 
общих компетенций, необходимых любому педагогу, в том 
числе в наборе индикаторов сформированности компетен-
ций и показателей успешности достижения результатов           
обучения. Таким образом, у выпускника университета фор-
мируется готовность к принятию профессии, и он мотиви-
рован на трудоустройство в данной профессии.
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«КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В.П. Астафьева»
Институт физической культуры, спорта и здоровья им. И.С. Ярыгина

УТВЕРЖДАЮ
Директор ИФКСиЗ им. И.С. Ярыгина
В.А. Адольф
_______________________________

«_____» ________________________

Программа	научно-методического	сопровождения
вовлечения	учителей-практиков	в	процесс	подготовки	
будущих	педагогов	через	организацию	деятельности

профессионально-образовательной	площадки	

Пояснительная	записка

Программа научно-методического сопровождения во-
влечения учителей-практиков в процесс подготовки буду-
щих педагогов разработана с целью оказания практичес-
кой помощи в организации наставничества в образова-
тельных организациях через создание профессионально-
образовательных площадок. Важнейшее условие вовлече-
ния учителя в наставническую деятельность – мотивация 
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и добровольность. Выполнение учителями, профессорско-
преподавательскими кадрами, управленческим составом 
дополнительной работы по наставнической деятельности 
регулируется коллективным договором, дополнительны-
ми соглашениями к их трудовому договору, положением об 
оплате труда, иными локальными нормативными актами об-
разовательной организации в соответствии с трудовым за-
конодательством.

Общая	характеристика	программы

Вовлечение учителей-практиков в процесс подготовки 
будущего педагога обеспечивает его качественное профес-
сиональное становление, формирование мотивации к са-
мосовершенствованию, саморазвитию и самореализации. 
Учителя способствуют погружению будущих педагогов в 
реальный мир профессиональной педагогической культу-
ры, являются наставниками, раскрывающими практические 
основы профессионального мастерства, профессиональных 
компетенций. 

Особенность построения программы заключается в 
возможности конструирования и реализации индивидуаль-
ного образовательного маршрута учителя и будущего педа-
гога, использовании технологий сетевого горизонтального 
обучения.

Программа включает следующие основные направ-
ления:

– организационно-управленческое, поддерживающее 
вовлечение учителей в процесс подготовки будущих педа-
гогов;

– научно-методическое, направленное на дидактиче-
ское и методическое обеспечение программ вовлечения 
профессорско-преподавательского состава, учителей, бу-
дущих педагогов в работу профессиональных образова-
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тельных площадок. Разработка адресных персонализиро-
ванных программ наставничества, программ кураторов ор-
ганизации. Развитие профессионально-образовательных 
площадок;

– информационное, предоставляющее профессиональ-
ным сообществам информацию о возможностях и перспек-
тивах развития интересующих их предметных областей, на-
ставничества, распространение мотивационной информа-
ции на сайтах образовательных организаций, организации 
доступа к виртуальным библиотекам, сетевым предметным 
сообществам;

– образовательное, обеспечивающее готовность учи-
телей-практиков, педагогов к повышению квалифика-
ции, вовлечению в наставничество. Создание и развитие 
профессионально-образовательных площадок. Построе-ние 
индивидуальных образовательных маршрутов для будущих 
педагогов;

– экспертно-консультативное, опирающееся на ком-
петентность и опыт специалистов-экспертов, необходи-
мых там, где ситуация не может быть однозначно определе-
на при помощи существующих норм или существует много 
разных норм, идей, точек зрения, позволяющих по-разному 
ее трактовать. 

Цель программы: научно-методическое адресное со-
провождение организации деятельности профессионально-
образовательных площадок. Вовлечение в процесс подго-
товки будущего педагога, педагогов-практиков, управлен-
ческих кадров образовательных организаций, профессорско-
преподавательского состава. Развитие школы наставниче-
ства в образовании, обеспечивающее личностный и профес-
сиональный рост педагогических кадров. Достижение ново-
го качества педагогического образования через реализацию 
ядра педагогического образования.
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Задачи программы
1. Выявление образовательных потребностей и про-

фессиональных дефицитов педагогических работников и 
управленческих кадров, будущих педагогов для организа-
ции наставничества.

2. Выявление ресурса образовательных организаций 
для создания профессиональных-образовательных площа-
док по вовлечению в наставничество.

3. Разработка комплекса мероприятий по научно-
методическому обеспечению и адресному сопровожде-
нию профессиональной деятельности координаторов 
профессионально-образовательных площадок, профес-
сорско-преподавательского состава, учителей, будущих пе-
дагогов по вовлечению в наставничество.

4. Разработка содержания программ дополнительно-
го профессионального образования, повышения квалифи-
кации для координаторов профессиональных образователь-
ных площадок, профессорско-преподавательского состава, 
учителей, вовлеченных в наставничество, с учетом профес-
сиональных дефицитов педагогов и руководителей.

5. Реализация системы мероприятий по научно-мето-
дическому обеспечению и адресному сопровождению          
профессиональной деятельности педагогических работ-
ников и управленческих кадров, вовлеченных в деятель-
ность профессионально-образовательных площадок нас-
тавничества.

6. Развитие сетевого горизонтального обучения педаго-
гических и управленческих команд с целью тиражирования 
положительного опыта вовлечения в наставничество.

Этапы	программы

Первый этап (аналитико-диагностический). Выявление 
образовательных потребностей и профессиональных дефи-
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цитов педагогических работников и руководителей для соз-
дания профессионально-образовательных площадок по вов-
лечению в наставничество.

Второй этап (проектировочный). Поиск и создание не-
обходимых средств и методов поддержки педагогических 
работников и управленческих кадров по организации ра-
бот профессионально-образовательных площадок по во-
влечению в наставничество. Разработка системы меропри-
ятий по научно-методическому обеспечению и адресному 
сопровождению профессиональной деятельности педагоги-
ческих работников и управленческих кадров, вовлеченных 
в наставничество. 

Третий этап (содержательно-технологический). Раз-
работка и реализация программ дополнительного профес-
сионального образования, повышения квалификации для 
профессорско-преподавательского состава, управленческих 
кадров, учителей, координаторов профессионально-образо-
вательных площадок по вовлечению в наставничество. 

Четвертый этап (проективно-рекурсивный). Органи-
зация сетевого горизонтального обучения педагогичес-
ких и управленческих команд с целью тиражирования по-
ложительного опыта создания профессиональных обра-
зовательных площадок по вовлечению профессорско-
преподавательского состава, учителей, будущих педагогов в 
наставничество.

Содержание	программы

Содержание программы включает научно-методическое 
сопровождение вовлечения учителей-практиков в процесс 
подготовки будущих педагогов по следующим основным 
направлениям.

1. Нормативные основы наставничества, создания 
профессионально-образовательной площадки.



132

2. Основные направления работы по подготовке к 
созданию профессионально-образовательной площад-
ки по вовлечению в наставничество. Подготовительный 
этап подразумевает обеспечение нормативного правово-
го оформления профессионально-образовательной пло-
щадки, организационно-методическое и информационно-
методическое обеспечение процесса наставничества. 

3. Основной этап организации профессионально-обра-
зовательной площадки, презентация передового опыта и 
определение пары «учитель – будущий педагог», организа-
ция взаимодействия при реализации персонализированной 
программы наставничества через различные формы и виды 
наставничества (в том числе дистанционные).

4. Заключительный этап направлен на мониторинг ре-
зультатов деятельности профессионально-образовательной 
площадки, анализ результатов вовлечения в наставниче-
ство, рефлексию, поощрение наставников и наставляемых, 
которые добились существенных профессиональных успе-
хов, тиражирование передового опыта, планирование при 
необходимости следующих этапов развития системы на-
ставничества с учетом имеющегося опыта и новых задач, 
запросов работодателей.

5. Мониторинг результатов создания профессионально-
образовательной площадки или отдельных ее элементов. 
Оценка качества процесса реализации адресных программ 
наставничества, личностно-профессиональных изменений 
наставника и наставляемого (мотивационно-личностные 
характеристики, наращивание компетенций, профессио-
нальный рост, социальная активность, динамика образова-
тельных результатов обучающихся). Мониторинг личност-
ных и профессиональных характеристик координаторов 
профессионально-образовательных площадок.
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Методическое	обеспечение

Принципы и методы научно-методического и методи-
ческого сопровождения профессионально-образовательной 
площадки по вовлечению в наставничество основываются 
на добровольности и сотрудничестве, опережающей прак-
тической подготовке: 

– привлечение будущих педагогов, к выполнению роли 
наставника по отношению к учителю. Организация со-
вместной деятельности по преодолению профессиональных 
затруднений у начинающего педагога по вхождению в про-
фессию (в области инновационных форм воспитательной 
работы, образовательной деятельности, цифровых техноло-
гий и информационно-коммуникативных компетенций); 

– групповые формы наставничества «учитель – буду-
щий педагог– педагог высшей школы». Участие в научных 
конференциях, тематических проектах, подготовке выпуск-
ных квалификационных, курсовых работ, проектной дея-
тельности. Проведение тематических дискуссий, золотых 
лекций, мастер-классов. Совместная разработка методичес-
ких материалов (онлайн-марафоны от наставников, обучаю-
щие, дистанционные курсы, запись видеороликов и др.);

− взаимодействие с сетевыми партнерами, другими об-
разовательными организациями, педагогическими вузами и 
общественными организациями;

– адресное наставничество под целевой запрос образо-
вательной организации; реализация индивидуальных траек-
торий запросов от наставляемых, выбор форм и видов на-
ставничества «под запрос»;

– виртуальное пространство многоуровневого сетевого 
наставничества и взаимодействия (формирование электрон-
ной базы наставничества, совместные интернет-проекты, 
консультации, конкурсы и пр.);
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Мероприятия	программы
(дорожная	карта	создания	

профессионально-образовательной	площадки	
по	вовлечению	учителей-практиков	

в	процесс	подготовки	будущих	педагогов)

№
п/п

Мероприятие Сроки Прогнозируемый 
результат

1 2 3 4

Направление 1. Организационно-управленческое

1.1. Обеспечение вза-
имодействия с об-
разовательной ор-
ганизацией по со-
провождению 
профессионально-
образовательной 
площадки по во-
влечению учите-
лей в подготовку 
будущих педагогов

Январь–март 
2022 г.

Заключены согла-
шения с образова-
тельной организа-
цией о взаимодей-
ствии по созданию 
профессионально-
образовательной 
площадки по во-
влечению учителей 
в подготовку буду-
щих педагогов

− организация активного сетевого взаимодействия 
субъектов научно-методической деятельности профессио-
нально-образовательной площадки, обеспечивающего си-
нергетический эффект от объединения и использования ре-
сурсов партнеров для разработки, апробации и внедрения 
инновационных моделей научно-методического обеспече-
ния образовательной деятельности педагогов и образова-
тельных организаций;

– непрерывность образования, индивидуализация об-
разовательных целей и программ, коллективной природы 
образовательной деятельности (кооперации); ориентация на 
оперативное реагирование на профессиональные дефициты 
и запросы педагогических работников.
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1.2. Создание рабо-

чей группы по раз-
работке норма-
тивного локаль-
ного обеспечения 
профессионально-
образовательной 
площадки (положе-
ния, приказы, графи-
ки, дорожная карта)

Февраль–апрель 
2022 г.

Разработано нор-
мативное локаль-
ное обеспечение 
профессионально-
образовательной пло-
щадки (положения, 
приказы, графики, до-
рожная карта). Созда-
ны совет наставников 
профессионально-
образовательной 
площадки из чис-
ла профессорско-
преподавательского 
состава, управленче-
ских кадров, методи-
ческое объединение 
учителей-наставников, 
спортивный класс, 
коллектив будущих 
педагогов

1.3. Разработка диагно-
стического инстру-
ментария для выяв-
ления профессио-
нальных, управлен-
ческих дефицитов 
педагогов

Январь–март 
2022 г.

Разработаны диагно-
стические материалы 
для педагогов по вы-
явлению профессио-
нальных дефицитов в 
области осуществле-
ния профессиональ-
ной деятельности, 
определены «точки 
роста»

1.4. Набор обучающихся 
в спортивные клас-
сы начальной школы

Март–сентябрь 
2022 г.

Набраны обучаю-
щиеся для спортив-
ных классов, в кото-
рых будут работать 
учителя-наставники и 
будущие педагоги

Продолжение табл.



136

1 2 3 4
1.5. Проведение 

форсайт-сессии с 
сетевыми партне-
рами для определе-
ния социального за-
проса целевой ау-
дитории, предмета 
профессионально-
образовательной 
площадки

Апрель 2022 г. Решение не ме-
нее 10 практико-
ориентированных ди-
агностических кей-
сов по выявлению 
профессиональных 
дефицитов педаго-
гических работни-
ков по наставниче-
ству, проведен опрос, 
определен пред-
мет взаимодействия 
профессионально-
образовательной пло-
щадки

1.6. Выявление обра-
зовательных по-
требностей и про-
фессиональных де-
фицитов учите-
лей, координаторов, 
профессорско-
преподаватель-
ского состава, бу-
дущих педаго-
гов для реализации 
профессионально-
образовательной 
площадки по вовле-
чению учителей в 
процесс подготов-
ки будущих педаго-
гов, педагогических 
работников и руко-
водителей на всех 
уровнях общего об-
разования по реали-
зации ООП в соот-
ветствии с требова-
ниями ФГОС

Апрель–май 
2022 г.

Выявлены образова-
тельные потребности 
и профессиональные 
дефициты педагоги-
ческих работников 
и руководителей (не 
менее 240 чел.)

Продолжение табл.



137

1 2 3 4

1.7. Разработка ком-
плекса мотиваци-
онных меропри-
ятий для вовле-
чения учителей в 
процесс профес-
сиональной под-
готовки будущих 
педагогов. Ярмар-
ка педагогических 
идей и передового 
опыта учителей-
наставников, зо-
лотые лекции 
профессорско-
преподаватель-
ского состава, 
презентации пе-
дагогических 
идей и ИКТ-
компетенций, 
увлечений и до-
стижений буду-
щих педагогов. 
Конкурсы «На-
ставник года», 
«Педагогический 
дебют», «Коорди-
натор площадки», 
методические вы-
ставки, конферен-
ции, День учите-
ля, День науки

Май–июнь 
2022

План мотивацион-
ных мероприятий 
на 2022–2024 гг.
по научно-мето-
дическому обеспе-
чению и адресно-
му сопровождению 
профессиональной 
деятельности пе-
дагогических ра-
ботников и управ-
ленческих кадров, 
профессорско-
преподавательского 
состава, будущих 
педагогов ОО, уча-
ствующих в рабо-
те профессиональ-
ной образователь-
ной площадки

Продолжение табл.
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1.8. Организация по-
вышения квалифи-
кации участников 
профессионально-
образовательной 
площадки по во-
просам функцио-
нальной грамот-
ности в области 
здоровья и безо-
пасности, форми-
рования универ-
сальных учебных 
действий, здоровье-
сбережения, реа-
лизации практи-
ческого обучения, 
наставничества, 
координаторов 
профессионально-
образовательных 
площадок

Ноябрь–
декабрь 2022 г.

Разработаны допол-
нительные образо-
вательные програм-
мы, программы по-
вышения квалифи-
кации, организова-
ны мастер-классы, 
тренинги, презента-
ции педагогическо-
го опыта

1.9. Консультационная 
поддержка проект-
ных групп образо-
вательных органи-
заций по разработ-
ке и реализации 
нормативного ло-
кального обеспе-
чения реализации 
ФГОС, в том числе 
ООП, дорожных 
карт и  т. п.

В течение года Наличие 
нормативно-
локального обеспе-
чения реализации 
ФГОС, в том чис-
ле ООП, дорожных 
карт и т. п.

Продолжение табл.
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1.10. Проведение инди-
видуальных кон-
сультаций для ру-
ководителей обра-
зовательных орга-
низаций и их за-
местителей по 
теме «Норматив-
ные основы на-
ставничества в об-
разовательной  ор-
ганизации»

В течение года Проведено не менее 
15 индивидуальных 
консультаций

1.11. Проведение инди-
видуальных кон-
сультаций по уча-
стию педагогов в 
научных конфе-
ренциях, профес-
сиональных кон-
курсах, конкурсах 
по обмену педаго-
гическим опытом, 
наставничеству

В течение года Проведено не менее 
40 индивидуальных 
консультаций

1.12. Проведение экс-
пертизы норма-
тивного локаль-
ного обеспечения 
профессионально-
образовательной 
площадки по во-
влечению учите-
лей в процесс под-
готовки будущих 
педагогов

Декабрь 2022 г. Экспертиза норма-
тивного локального 
обеспечения реали-
заций ФГОС по за-
просу образователь-
ных организаций,            
в том числе ООП, 
дорожных карт 
и т. п.

Продолжение табл.



140

1 2 3 4
1.13. Разработка подхо-

дов к конструиро-
ванию индивиду-
альных образова-
тельных маршрутов 
профессионального 
развития учителей, 
управленческих ка-
дров, профессорско-
преподавательско-
го состава, будущих 
педагогов

Август–
сентябрь
2022 г.

Конструирование не 
менее 4 вариантов 
индивидуальных об-
разовательных марш-
рутов профессио-
нального развития 
педагогов

1.14. Разработка меха-
низма формирова-
ния индивидуально-
го образовательно-
го маршрута педа-
гога в виртуальном 
пространстве для 
реализации иннова-
ционных программ 
ДПО

Июль–август 
2022 г.

Разработан и апроби-
рован механизм фор-
мирования индиви-
дуального образова-
тельного маршрута 
педагога в онлайн-
среде

1.15. Разработка совмест-
ного плана научно-
исследовательских 
работ, воспитатель-
ных мероприятий, 
профориентацион-
ных мероприятий 
по формированию 
функциональной 
грамотности в обла-
сти здоровья и безо-
пасности, формиро-
вания УУД обучаю-
щихся

Сентябрь 
2022 г.

Продолжение табл.
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1.16. Внедрение «гори-
зонтального обу-
чения» будущих 
педагогов, учите-
лей, профессор-
ско-
преподавательско-
го состава, управ-
ленческих команд. 
Организация ста-
жировок в школе и 
университете

Сентябрь–
декабрь 
2022 г.

Составлены гра-
фики стажировок, 
мастер-классов, 
графики обучения

1.17. Организация вза-
имодействия и ко-
ординация де-
ятельности 
профессионально-
образовательной 
площадки с орга-
низациями допол-
нительного про-
фессионально-
го (педагогиче-
ского) образова-
ния, муниципаль-
ными методиче-
скими службами 
и образовательны-
ми организация-
ми с целью согла-
сованной реализа-
ции методической 
и образовательной 
деятельности

Сентябрь–
декабрь 
2022 г.

Определены со-
вместные меропри-
ятия, направленные 
на повышение мо-
тивации и удовлет-
воренности в пе-
дагогической про-
фессии

Продолжение табл.
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Направление 2. Научно-методическое

2.1. Проведение се-
рии совместных 
семинаров для 
учителей школ, 
профессорско-
преподавательско-
го состава о прак-
тическом обучении 
будущих педаго-
гов, нормативных 
основах, целях и 
ценностях настав-
ничества

Сентябрь–
ноябрь 
2022 г.

Участие в семина-
рах не менее 50 ру-
ководителей обра-
зовательных орга-
низаций и их заме-
стителей, учителей, 
профессорско-
преподавательского 
состава

2.2. Разработка адрес-
ных персонали-
зированных про-
грамм наставни-
чества

Ноябрь–январь 
2023 г.

Разработаны адрес-
ные програм-
мы наставниче-
ства для учителей, 
профессорско-
преподавательского 
состава, буду-
щих педагогов, 
координаторов 
профессионально-
образовательных 
площадок

2.3. Разработка инди-
видуальных зада-
ний по педагогиче-
ской практике ма-
гистрантов

Октябрь 
2022 г.

Разработаны ин-
дивидуальные за-
дания для педаго-
гической практи-
ки магистрантов с 
учетом предмета 
профессионально-
образовательной 
площадки

Продолжение табл.
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2.4. Выявление затруд-
нений дидактиче-
ского и методи-
ческого характе-
ра при решении за-
дач по развитию 
функциональной 
и иных видов гра-
мотности школь-
ников

Ноябрь 2022 –
март 2023 гг.

Определены «точки 
роста» и задачи ди-
дактического и ме-
тодического харак-
тера, направленные 
на развитие функ-
циональной грамот-
ности школьников, 
формирование уни-
версальных учеб-
ных действий

2.5. Разработка со-
вместных методи-
ческих рекоменда-
ций по наставни-
честву и профес-
сиональной ориен-
тации на педаго-
гические профес-
сии выпускников 
общеобразователь-
ных организаций

Май 2023 г. Подготовлены и 
опубликованы со-
вместные методи-
ческие рекоменда-
ции по наставниче-
ству и профессио-
нальной ориента-
ции на педагогиче-
ские профессии вы-
пускников общеоб-
разовательных ор-
ганизаций

2.6. Обновление содер-
жания программ 
дополнительно-
го профессиональ-
ного образования, 
повышения квали-
фикации с учетом 
выявленных обра-
зовательных по-
требностей и про-
фессиональных де-
фицитов учителей,

Октябрь 2022 г. Разработка содер-
жания программ до-
полнительного про-
фессионального об-
разования с учетом 
выявленных образо-
вательных потреб-
ностей

Продолжение табл.
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профессорско-
преподаватель-
ского соста-
ва и управленче-
ских кадров в ча-
сти организации 
профессионально-
образовательных 
площадок по во-
влечению учите-
лей в процесс под-
готовки будущих 
педагогов

2.7. Обновление меха-
низмов реализа-
ции программ до-
полнительного 
профессионально-
го образования для 
педагогов (в виде 
стажировки, су-
первизии, настав-
ничества)

Апрель–
июнь 2022 г.

Заключено согла-
шение со школой 
по реализации про-
грамм на рабочем 
месте на базе луч-
ших образователь-
ных организаций 
(стажировка, супер-
визии, наставниче-
ство)

2.8. Разработка кри-
териев оцен-
ки результа-
тов деятельности 
профессионально-
образовательных 
площадок, вовле-
чения профес-
сорско-препода-
вательского соста-
ва, учителей, буду-
щих педагогов 
в наставничество

Март– 
апрель 2023 г.

Определены кри-
терии и показа-
тели результа-
тов деятельности 
профессионально-
образовательных 
площадок, вовлече-
ния профессорско-
преподавательского 
состава, учителей, 
будущих педагогов 
в наставничество

Продолжение табл.
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2.9. Профессорско-
преподаватель-
ским составом, 
учителями и бу-
дущими педаго-
гами разработаны 
и подготовлены 
учебно-методичес-
кие рекоменда-
ции, статьи о 
деятельности 
профессионально-
образовательных 
площадок, вовле-
чении профес-
сорско-препо-
давательского со-
става, учителей, 
будущих педа-
гогов в настав-
ничество

В течение года Издано не менее 2 
статей и 2 учебно-
методических по-
собия

Направление 3. Информационное

3.1. Проведение серии 
круглых столов по 
теме «Ценности и 
миссия наставни-
чества»

Май 2022 г. Определение пе-
речня проблем 
по формирова-
нию целевых ори-
ентиров учителей, 
профессорско-
преподавательского 
состава, управлен-
ческих кадров и бу-
дущих педагогов по 
вовлечению в на-
ставничество

Продолжение табл.
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3.2. Создание вирту-

ального простран-
ства для реализации 
процесса научно-
методического со-
провождения на-
ставников из чис-
ла учителей, 
профессорско-
преподавательского 
состава и координа-
торов профессио-
нально-образова-
тельных площадок

Март–июнь 
2023 г.

Создан информа-
ционный ресурс 
для реализации 
процесса научно-
методического со-
провождения на-
ставников и ко-
ординаторов 
профессионально-
образовательных 
площадок

3.3. Проведение вебина-
ров для координато-
ров профессиональ-
ных образователь-
ных площадок «Тех-
нологии вовлечения 
учителей в наставни-
чество»

Февраль 
2023 г.

Разработан алгоритм 
вовлечения учителей 
в наставничество

3.4. Проведение веби-
наров для учителей, 
профессорско-
преподавательско-
го состава, будущих 
педагогов «Фор-
мирование универ-
сальных учебных 
действий у обуча-
ющихся начальных 
классов»

Март – июнь 
2023 г.

Информирование пе-
дагогического сооб-
щества о новых тен-
денциях развития об-
разования, задачах и 
требованиях к про-
фессиональной ком-
петентности педаго-
гических работни-
ков и управленче-
ских кадров. Опреде-
лены праксиологиче-
ские умения по фор-
мированию УУД обу-
чающихся начальных 
классов

Продолжение табл.
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3.5. Создание на сай-
тах образователь-
ных организаций 
страницы
«Профессиональ-
но-образователь-
ная площадка на-
ставничества»

Июнь 2023 г. Распространение 
мотивационной ин-
формации о настав-
никах и координа-
торах профессио-
нальных образо-
вательных площа-
док на сайтах обра-
зовательных орга-
низаций. Организа-
ция доступа к вир-
туальным библиоте-
кам, сетевым пред-
метным сообще-
ствам. Информиро-
вание педагогиче-
ских и управленче-
ских кадров о воз-
можности повыше-
ния квалификации 
по актуальным про-
граммам дополни-
тельного профессио-
нального педагоги-
ческого образова-
ния. Постоянная ак-
туализация инфор-
мации о возможно-
стях для повыше-
ния квалификации 
педагогических и 
управленческих ка-
дров на официаль-
ных сайтах (страни-
цах, сообществах в 
социальных сетях)

Продолжение табл.
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3.6. Формирова-

ние банка данных 
профессионально-
образовательной 
площадки,  портфо-
лио учителей, про-
фессорско-
преподавательско-
го состава, управ-
ленческих кадров, 
координаторов, ин-
формация по обра-
зовательным прак-
тикам

Июнь 2023 г. Формирова-
ние банков дан-
ных об  учителях-
наставниках, 
профессорско-
преподавательском 
составе, будущих пе-
дагогах дополни-
тельных профессио-
нальных программ 
по определенной те-
матике, в образова-
тельных организа-
циях других субъек-
тов Российской Фе-
дерации, а также в 
открытом образова-
тельном простран-
стве, включая ин-
формацию об их ка-
честве и доступно-
сти; о передовом пе-
дагогическом опыте, 
об авторских мето-
диках обучения, по-
лучивших поддерж-
ку школьных педа-
гогов; о «точках ро-
ста» в системе обра-
зования, которые мо-
гут стать эффектив-
ным ресурсом про-
фессионального раз-
вития, об имеющихся 
профессионально-
образовательных 
площадках,

Продолжение табл.
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о ресурсах нефор-
мального образова-
ния, включающих 
профессиональные 
педагогические со-
общества, ассоциа-
ции, клубы, научно-
практические меро-
приятия

3.7. Банк индивидуаль-
ных / групповых 
персонализирован-
ных программ на-
ставничества педа-
гогических работ-
ников

Ноябрь 2022–
июнь 2023 гг.

Координатор про-
фессиональной об-
разовательной пло-
щадки формиру-
ет банк индивиду-
альных / групповых 
персонализирован-
ных программ на-
ставничества педа-
гогических работ-
ников, осуществля-
ет описание наибо-
лее успешного и эф-
фективного опыта 
совместно со школь-
ным методическим 
советом наставников 
и системным адми-
нистратором

3.8. Подготовка научно-
методических реко-
мендаций, учебного 
пособия и научных 
статей на основе ис-
следований и разра-
боток

Январь 2022 г. Подготовлены 1 мо-
нография, 1 учебное 
пособие, не менее 
5-ти статей в меж-
дународных журна-
лах и (или) издани-
ях, реферируемых 
ВАК РФ

Продолжение табл.
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Направление 4. Образовательное

4.1. Проектировочный 
семинар для управ-
ленческих команд 
института физи-
ческой культуры, 
спорта и здоровья 
имени И.С. Ярыги-
на, МАУ СОШ № 1 
имени В.И. Сурико-
ва, г. Красноярск

Октябрь 2022 г. Определены на-
правления вза-
имодействия на 
профессионально-
образовательной пло-
щадке в части опре-
деления содержания 
обучения, повыше-
ния квалификации, 
обмена опытом

4.2. Реализация ком-
плекса меропри-
ятий по научно-
методическому 
адресному сопрово-
ждению професси-
ональной деятель-
ности учителей, 
профессорско-
преподавательско-
го состава, готовых 
к наставничеству, 
быть координатором 
профессионально-
образовательной 
площадки по вовле-
чению учителей в 
процесс подготовки 
будущих педагогов.
Получение пло-
щадкой статуса фе-
деральной инно-
вационной пло-
щадки КГПУ                           
им. В.П. Астафьева

Сентябрь 2022–
декабрь 2023 гг.

Реализован ком-
плекс меропри-
ятий по научно-
методическому и 
адресному сопрово-
ждению профессио-
нально-образова-
тельной площадки 
по вовлечению учи-
телей в наставниче-
ство. Площадке при-
своен статус феде-
ральной инновацион-
ной площадки КГПУ 
им. В.П. Астафьева

Продолжение табл.
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4.3. Построение индиви-

дуальных образова-
тельных маршрутов 
на основе учета ре-
зультатов прохожде-
ния педагогически-
ми работниками про-
цедур независимой 
диагностики уровня 
сформированности 
профессиональных 
компетенций

Январь 2023 Разработаны инди-
видуальные образо-
вательные маршруты 
для всех участников 
профессионально-
образовательной 
площадки

4.4. Создание и попол-
нение банка реше-
ний профессиональ-
ных педагогических 
задач в виде цифро-
вого контента (де-
монстраций, видео-
роликов, интерак-
тивных тренажеров, 
мэш-ап-ресурсов и 
т. д.), сценариев за-
нятий (примеров ре-
ализации методик), 
диагностических ма-
териалов (контроль-
ных заданий в циф-
ровом виде), мето-
дик внедрения адап-
тивных и интеллек-
туальных обучаю-
щих систем, спосо-
бов анализа образо-
вательных данных и 
прогнозирования ре-
зультатов обучения

Февраль 2023 – 
апрель 2024

Банк примеров ре-
шений профессио-
нальных педагогиче-
ских задач с исполь-
зованием цифровых 
средств, находящий-
ся в открытом сете-
вом доступе, попол-
няемый всеми задей-
ствованными участ-
никами образова-
тельного процесса. 
Обеспечение методи-
ческого сопровожде-
ния переноса педа-
гогическими работ-
никами (управлен-
ческими командами) 
приобретенных про-
фессиональных ком-
петенций в практи-
ку обучения и воспи-
тания

Продолжение табл.
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4.5. Разработка и реа-

лизация модульных 
программ дополни-
тельного профессио-
нального образова-
ния, повышения ква-
лификации для под-
готовки координа-
торов, наставников 
профессионально-
образовательных 
площадок, в том 
числе с применени-
ем сетевых форм ор-
ганизации обучения

Октябрь–
декабрь 2022 г.

Разработаны и реа-
лизованы программы 
повышения квалифи-
кации для координа-
торов, наставников 
профессионально-
образовательных 
площадок, в том чис-
ле с применением се-
тевых форм органи-
зации обучения

Направление 5. Экспертно-консультативное
5.1. Организация кон-

сультационной рабо-
ты в рамках реали-
зации индивидуаль-
ных образователь-
ных маршрутов про-
фессионального раз-
вития учителей и 
управленческих ка-
дров, будущих педа-
гогов, профессорско-
преподавательского 
состава; комплекс-
ное методическое 
консультирование 
учителей и управ-
ленческих кадров,  
профессорско-
преподавательского 
состава и будущих 
педагогов в ходе

В течение года Проведено не ме-
нее 30 консульта-
ций по образова-
тельным марш-
рутам участников 
профессионально-
образовательной пло-
щадки по вовлече-
нию учителей в про-
цесс подготовки бу-
дущих педагогов

Продолжение табл.
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прохождения инди-
видуальных образо-
вательных маршру-
тов, освоения про-
грамм подготов-
ки координаторов 
профессионально-
образовательных 
площадок

5.2. Консультирование 
по вопросам соорга-
низации учителей, 
профессорско-
преподавательско-
го состава, управ-
ленческих кадров, 
координаторов 
профессионально-
образовательных 
площадок, будущих 
педагогов

В течение года Осуществляет-
ся корректиров-
ка деятельности 
профессионально-
образовательной пло-
щадки по вовлече-
нию учителей в про-
цесс подготовки бу-
дущих педагогов

5.3. Консультирова-
ние образователь-
ных организаций 
по вопросам вне-
дрения наставниче-
ства в образователь-
ных организациях. 
Популяризация но-
вейших эффектив-
ных педагогических 
практик, методик 
обучения и воспита-
ния, инструментов 
управления образо-
вательными органи-
зациями

В течение года Определены об-
разовательные 
организации-
партнеры, же-
лающие создать 
профессионально-
образовательную 
площадку, нужда-
ющиеся в научно-
методическом обе-
спечении и сопрово-
ждении наставниче-
ства

Продолжение табл.
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5.4. Консультирование 
в рамках сетево-
го взаимодействия 
с различными ор-
ганизациями си-
стемы образования 
по вопросам реф-
лексии результатов 
создания и работы 
профессионально-
образовательной 
площадки по во-
влечению учите-
лей в процесс под-
готовки будущих 
педагогов, рабо-
ты координаторов 
профессионально-
образовательных 
площадок

Май 2023 г. Проведена рефлек-
сия, независимая 
оценка результатов 
создания и работы 
профессионально-
образовательной 
площадки по вовле-
чению учителей в 
процесс подготовки 
будущих педагогов, 
работы координато-
ров профессиональ-
но-образовательных 
площадок, опреде-
лены приоритеты 
развития

Окончание табл.
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условия организации деятельности

Программно-методические	и	информационные	ресурсы
1. Реестр примерных основных общеобразовательных 

программ https://fgosreestr.ru/
2. Портал «Единое содержание общего образования» 

https://edsoo.ru/
3. Институт стратегии развития образования РАО https://

www.instrao.ru/
4. Сетевой комплекс информационного взаимодействия 

субъектов Российской Федерации в проекте «Мони-
торинг формирования функциональной грамотности 
учащихся». Банк заданий для формирования и оценки 
функциональной грамотности обучающихся http://skiv.
instrao.ru/bank- zadaniy/

5. Электронный банк заданий для оценки функциональ-
ной грамотности https://fg.resh.edu.ru/

6. Примерные рабочие программы по учебным предме-
там https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm

7. Методические видеоуроки https://edsoo.ru/Metod-
icheskie_videouroki.htm 

8. Платформа «Электронный университет КГПУ                          
им. В.П. Астафьева» http://e.kspu.ru/

9. Платформа «е-Сибирь» https://online.sfu-kras.ru/ (раз-
мещены 12 массовых онлайн-курсов, разработанных 
в КГПУ им. В.П. Астафьева). В рамках федерально-
го проекта «Новые возможности для каждого» раз-
работаны 5 онлайн-курсов для педагогов организа-
ций высшего и среднего профессионального образо-
вания на платформе «е-Сибирь» https://online.sfu- kras.
ru/course/index.php?categoryid=14, а также 4 массо-
вых онлайн-курса на платформе «OpenProfession» 
https://kspu.openprofession.ru/ и платформе ФГАОУ ВО 
«УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельци-
на» https://courses.openedu.urfu.ru/orgs/KSPU
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10. Научная библиотека КГПУ им. В.П. Астафьева предо-
ставляет доступ к 892162 единицам библиотечных фон-
дов, а также бесплатный онлайн-доступ к ресурсам 7 
внешних банков данных учебной литературы и научных 
статей (ЭБС «Университетская библиотека онлайн», 
ЭБС «Юрайт», УБД периодических изданий EastView, 
ЭБС «Библиороссика», ЭБС Ibooks.ru (тестовый), Меж-
вузовская электронная библиотека (МЭБ), ЭБС КГПУ 
им. В.П. Астафьева. Работа студентов осуществляет-
ся в 3-х современных читальных залах, оборудованных 
компьютеризированными рабочими местами.

11. Электронная библиотечная система КГПУ им. В.П. Аста-
фьева (http://elib.kspu.ru/) открывает постоянный до-
ступ студентам и преподавателям к информационным 
ресурсам, в том числе к 989 наименованиям учебно-
методической литературы, изданной преподавателями 
КГПУ им. В.П. Астафьева.
Институт дополнительного образования и повышения 

квалификации КГПУ им. В. П. Астафьева проводит обуче-
ние педагогов по 180 программам повышения квалифика-
ции и 16 программам профессиональной переподготовки. 
Все программы реализуются с использованием платформы 
«Сетевое пространство дополнительного профессиональ-
ного образования» http://idopk1.kspu.ru .

Материально-технические	ресурсы
При реализации программы используется аудитор-

ный фонд КГПУ им. В.П. Астафьева, включающий более 
300 учебных аудиторий, в том числе 35 лекционных, 212 ау-
диторий для проведения семинарских занятий, 25 компью-
терных классов, 29 лабораторий. Локальной сетью КГПУ                           
им. В.П. Астафьева связано 896 компьютеров. В 2021 г. за-
пущена работа Технопарка универсальных педагогических 
компетенций, включающего в себя универсальный педаго-



гический IT-кластер и восемь лабораторий, формирующих 
кластер междисциплинарной практической подготовки, 
оснащенный современным цифровым оборудованием.

Финансовое обеспечение предполагается за счет госу-
дарственного задания Министерства просвещения Россий-
ской Федерации, собственных средств вуза, а также средств 
партнеров, в том числе образовательных организаций.

Источники
1. Портал «Единое содержание общего образования» 

https://edsoo.ru/
2. Программа развития педагогических образовательных 

организаций высшего образования, находящихся в ве-
дении Министерства просвещения Российской Феде-
рации на 2021 – 2024 годы (Распоряжение Министер-
ства просвещения Российской Федерации от 29 октября 
2020 г. № 118).

3. Реестр примерных основных общеобразовательных 
программ https://fgosreestr.ru/

4. Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 
2020 г. № 474 «О национальных целях развития Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года».

5. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 13.07.2021) и (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.09.2021).

6. Электронный банк заданий для оценки функциональ-
ной грамотности https://fg.resh.edu.ru/
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