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компетенций состоит в том, что они формируются не в виде действий препо-
давателя, а с точки зрения результатов деятельности обучаемого, т. е. его 
продвижения и развития в процессе усвоения определенного социального 
опыта. 

Наиболее приоритетным способом трансформации теоретических зна-
ний в практические умения является практика. Выполнение профессиональ-
ных заданий на практике предусмотрено на протяжении всей 
профессиональной подготовки специалистов. Восприятие компетенций в ка-
честве нового типа целеполагания обозначает изменение образовательной 
политики учебных заведений по направлению к интересам рынка труда и 
освоению парадигмы образования «через всю жизнь». Главная идея нового 
подхода состоит в том, что непрерывное образование становится принципом 
образовательной системы и участия в ней человека на протяжении всего не-
прерывного процесса его учебной деятельности. Компетентностный подход 
как императив непрерывного образования требует подготовки специалиста, 
владеющего не только специальными знаниями, но и обладающего опреде-
ленными качествами, конкурентоспособностью, профессиональной мобиль-
ностью, умением быстро переключаться с одного вида труда на другой и 
совмещать различные трудовые функции. Важнейшим при этом является 
обеспечение образовательных потребностей обучающегося путем создания 
условий для получения им востребованных производством и обществом об-
щекультурных и профессиональных компетенций, целостное развитие чело-
века как личности на протяжении всей его жизни, повышение возможностей 
его трудовой и социальной адаптации в быстроменяющемся мире.  

Казахстан интегрируется в европейское и мировое образовательное 
пространство, в соответствии с общемировыми тенденциями, присоединяет-
ся к процессам модернизации образования и также провозглашает приоритет 
непрерывного образования в интересах устойчивого развития.  

 
Список литературы 

1. Аношкина В. Л., Резванов С. В. Образование. Инновация. Будущее. – 



420 

КОМПЕТЕНТНОСТНО-КОНТЕКСТНАЯ  
МОДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ  
В КОНТЕКСТЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Н. А. Рыбакина  

 
В статье рассматривается проблема реализации идей непрерывного образова-

ния, необходимости поиска адекватной этой задаче психолого-педагогической теории, 
раскрываются особенности компетентностно-контекстной модели обучения как основы 
непрерывного образования.  

The paper considers problem of realization of the main ideas of continuous educa-
tion, the necessity of finding psychological and pedagogical theory which is adequate to this 
task. The article opens to the readers the main peculiarities of the competence-contextual 
model of learning as the basis of continuous education. 
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зования, компетентностно-контекстная модель обучения.  
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Непрерывное развитие потенциала личности в процессе образования, 

когда новый уровень ее развития «снимает» предшествующий, основывается 
на относительной устойчивости этой личности как качественно определенно-
го целого. В этой связи возникает вопрос, что может выступать "единицей" 
или "клеточкой" этого развития в системе непрерывного образования незави-
симо от того, на каком уровне этой системы человек в данный момент нахо-
дится. Очевидно, что такая "единица" должна оставаться неизменной 
(ивариантной) при движении по уровням образования, сохраняться в различ-
ных ее организационных формах и обогащаться посредством различных 
форм, методов и средств обучения и самообразования. С развиваемых нами 
позиций [3; 5; 6; 7], в качестве искомой «единицы» или «клеточки» развития 
обучающегося в процессе непрерывного образования (далее – НО) может 
стать некий инвариантный результат, сохраняющий свои сущностные черты 
при движении по структурам, уровням и формам системы непрерывного об-
разования (далее – СНО) и обеспечивающий развитие человека как субъекта 
образовательной деятельности, будь-то дошкольник, школьник, студент, 
слушатель ФПК или работник. При этом в общем образовании инвариант ре-
зультата должен обеспечивать развитие школьника как субъекта познава-
тельной и в определенной мере практической деятельности, а в 
профессиональном – предстоящей студенту конкретной трудовой деятельно-
сти. В качестве инварианта результата общего среднего, профессионального 
и дополнительного образования, обеспечивающего непрерывность развития 
личности в системе НО, может выступать компетенция – содержательно-
процессуальная характеристика деятельности обучающегося, некий теорети-
ческий конструкт, позволяющий конкретизировать его применительно к ре-
альным образовательным ситуация на всех уровнях и во всех формах СНО 
[5]. 

Теоретический анализ показал, что компетенция как результат образо-
вания представляет собой интегральную совокупность, по сути, систему ко-
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гнитивного, социального и рефлексивного опыта, обеспечивающую способ-
ность человека к сознательному преобразованию действительности на осно-
ве умения устанавливать связи между знаниями и ситуациями его 
практического действия и поступка. Названные компоненты остаются неиз-
менными при движении человека в системе НО и являются основой развития 
общей способности человека находить решение проблем на базе знаний [3; 
5]. Очевидно, что формирование компетенции как инвариантного результата 
непрерывного образования не может быть обеспечено средствами традици-
онного обучения, направленного главным образом на достижение знаниевых 
результатов. Так как опыт есть результат деятельности, то формирование 
структурных компонентов компетенции (когнитивного, социального, рефлек-
сивного опыта) и их системы возможно только посредством соответствующих 
видов деятельности. Это предполагает включение обучающихся в образова-
тельное пространство контекстного типа, обеспечивающее интеграцию пред-
метного, социального и рефлексивного компонентов их учебно-
познавательной деятельности [3]. 

Таким образом, концептуальной основой проектирования теории и 
практики непрерывного образования может стать теория контекстного обуче-
ния (реально – образования) А. А. Вербицкого [1; 2; 3; 4 и др.]. В контекстном 
образовании на языке наук и с помощью всей системы форм, методов и 
средств обучения, традиционных и новых, обеспечивается: (а) в учебной дея-
тельности школьников – последовательное моделирование предметного, со-
циального и рефлексивного содержания деятельности, в совокупности 
обеспечивающее продуктивное решение задач и проблем собственной по-
знавательной деятельности и формирование практических компетенций, за-
данных образовательными стандартами [3; 5]; (б) в учебной деятельности 
студентов – последовательное моделирование предметного и социального 
содержания их будущей профессиональной деятельности [1; 2].  

Принципы, организационные, психологические, педагогические усло-
вия, формы, методы и средства контекстного образования направлены на 
формирование: во-первых, компетенции как инвариантного результата обра-
зования в учебной деятельности школьников на ступени общего образова-
ния [3; 5]; во-вторых, инварианта профессиональной компетентности, 
лежащего в основе целостной профессиональной деятельности будущих 
специалистов (бакалавров, магистров), в учебной деятельности студентов ву-
за [1]. 

Объяснительные возможности теории контекстного обучения в форми-
ровании компетенции как инварианта непрерывного образования позволяют 
говорить о возможности проектирования компетентностно-контекстной моде-
ли обучения и воспитания. Данная модель в условиях новых стандартов об-
разования получила широкое распространение на ступени высшего и 
дополнительного профессионального образования. Наши исследования по-
казывают, что она может быть успешно реализована и на ступени школьного 
образования [3; 5; 6]. Это говорит о том, что компетентностно-контекстная 
модель обучения и воспитания не на словах, а на деле может стать основой 
непрерывного образования. При проектировании компетентностно-
контекстной модели обучения и воспитания мы исходили из рассмотрения ее 
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как системы, базирующейся на множестве элементов, образующих целост-
ность. В ряду таких взаимосвязанных и взаимозависимых компонентов, обра-
зующих педагогическую модель компетентностно-контекстного обучения и 
воспитания в общеобразовательной школе, мы выделили: целевой, содержа-
тельный, организационно-процессуальный и результативно-диагностический. 

Целевой компонент. Целью реализации компетентностно-контекстной 
модели обучения и воспитания на ступени общего образования является 
формирование следующей сложной по своему составу компетенции как ин-
варианта, который будет необходим и на следующей ступени системы непре-
рывного образования: (а) представления о социальных ценностях личности, 
заданных требованиями федеральных государственных стандартов общего 
образования; (б) мотивы и способности познавательной деятельности, уме-
ние учиться; (в) знания, умения и навыки в предметных областях, заданных 
учебными планами и программами; (г) способности к рефлексии собственной 
учебной, практической и социокультурной деятельности. Полученный школь-
ником когнитивный, социальный и рефлексивный опыт выступает интеграль-
ным результатом компетентностно-контекстного типа обучения и воспитания. 

Содержательный компонент. В компетентностно-контекстной модели 
обучения и воспитания содержательный и целевой компоненты выступают в 
единстве и отражают сущность компетенции как общего инвариантного ре-
зультата непрерывного образования – способность использовать знания для 
решения проблем и задач, возникающих в социальной жизни и профессио-
нальной деятельности. Поэтому содержательный компонент компетентност-
но-контекстной модели обучения и воспитания должен позволять 
обучающемуся осваивать способы компетентного действия в той или иной 
проблемной ситуации на основе знания. При этом проблематизируются не 
знания, а способы их использования и коммуникации с другими людьми, 
включенными в эту проблемную или задачную ситуацию. Совокупность полу-
чаемого в процессе учебной деятельности когнитивного, социального и ре-
флексивного опыта также становится частью реализуемого в этом процессе 
содержательного компонента компетентностно-контекстной модели обучения 
и воспитания. В качестве единицы содержания в компетентностно-
контекстной модели обучения и воспитания выступает проблемная ситуация 
предметного и коммуникативного характера, интегрирующая в себе научные 
знания, контекст их практического использования и полученный опыт ее раз-
решения. 

Организационно-процессуальный компонент. Структуру и содержание 
организационно-процессуального компонента компетентностно-контекстной 
модели обучения и воспитания составляет система адекватных целям и со-
держанию педагогических технологий (форм, методов и средств), обеспечи-
вающая трансформацию учебной деятельности академического типа в 
самостоятельную деятельность обучающихся по решению задач и проблем 
собственной деятельности. При этом под педагогической технологией в ком-
петентностно-контекстной модели обучения и воспитания понимается реали-
зованный на практике проект взаимосвязанной деятельности субъектов 
образовательного процесса [2; 4]. Формы этого взаимодействия (индивиду-
альная, парная, групповая, коллективная) есть формы обучения, а методы 
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обучения – конкретные способы организации в этих формах деятельности 
учителя и ученика, преподавателя и студента. В компетентностно-
контекстной модели обучения и воспитания получает свою логическую опре-
деленность идея единства целей, содержания, форм и методов обучения, о 
которой много говорилось в традиционной модели обучения, но которая так и 
не была реализована, поскольку в ней классно-урочная форма была канони-
зирована и как бы оторвалась от содержания. 

Результативно-диагностический компонент. Непосредственная ко-
личественная оценка конечного результата обучения в компетентностно-
контекстной модели обучения и воспитания, то есть оценка уровня сформи-
рованности компетенции невозможна, так как компетенция – это способность 
использовать знания для решения проблем, т. е. содержательно-
процессуальная характеристика. Поэтому оценка уровня ее сформированно-
сти осуществляется опосредованно через оценку сформированности ее ком-
понентов: когнитивного, социального и рефлексивного опыта. 

Таким образом, интеграция идей контекстного образования и компе-
тентностного подхода позволила разработать компетентностно-контекстную 
модель обучения и воспитания в общеобразовательной школе как звене не-
прерывного образования. Целевой компонент представленной модели вклю-
чает в себя цели и задачи формирования компетенции как инвариантного 
результата непрерывного образования. Содержательный компонент включа-
ет в себя научные знания как ориентировочную основу действий и поступков 
школьника в проблемной ситуации, как механизм формирования инварианта 
его деятельности. Организационно-процессуальный компонент фиксирует 
формы, методы и средства обучения, обеспечивающие трансформацию 
учебной деятельности обучающихся в самостоятельную деятельность по ре-
шению задач и проблем. Результативно-диагностический компонент позволя-
ет управлять процессом взаимодействия учения и обучения в целях 
повышения качества непрерывного образования.  
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В работе рассмотрены и обоснованы педагогические условия, способствующие 

формированию основ экономической компетентности у учащихся профессиональных 
колледжей социально-экономического профиля.  

A set of the pedagogical conditions promoting economic competence fundamentals 
development of students of professional colleges of social and economic profile is revealed 
and proved in the article.  

Ключевые слова: информационная образовательная среда, педагогические 
условия, экономическая компетентность. 
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Неотъемлемой частью организации учебно-воспитательного процесса в 

профессиональных колледжах социально-экономического профиля является 
формирование основ экономической компетентности личности учащихся, что 
является одной из граней ее социализации [1]. Для формирования 
экономической компетентности учащихся профессиональных колледжей в 
образовательных учреждениях социально-экономического профиля 
необходимо создать несколько инновационных направлений организации 
учебно-воспитательного процесса, одним из которых можно выделить 
информационно-образовательную среду экономической направленности [4; 
5].  

Создание информационно-образовательной среды экономической 
направленности рассматривается как способ организации взаимодействия 
субъектов в образовательном процессе (учителей и учащихся), вследствие 
чего происходят прогрессивные личностные изменения каждого ученика, что 
положительно влияет на формирование основ экономической компетентно-
сти учеников колледжей [4]. Следует отметить, что в информационно-
образовательной среде экономической направленности учащиеся обучаются, 
самореализуются в различных программах экономического образования.  

Как нам представляется, информационно-образовательная среда со-
стоит из информационных блоков.  

Так, например, информационный блок фундаментальных знаний 
направлен на овладение учащимся теоретических основ современной эконо-
мики, позволяющий продолжить изучение других направлений экономическо-
го знания: финансов, организации трудового процесса, предпринимательства 
и т. д., знание основ организации предпринимательского дела. Отличитель-
ной чертой информационных блоков является то, что учащийся «погружен» в 
различные программы социально-экономического образования. Информаци-
онный обмен учащихся социально-экономического профиля содержательно и 
количественно отличается от информационного обмена базового уровня, в 
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котором участвуют другие учащиеся, и это одна из важнейших причин раз-
личной образованности людей. «Человек другого круга», говорим мы, – это 
человек, воспитанный в другой системе информационных сред и как след-
ствие этого по-другому «образованный», в нашем случае по-другому эконо-
мически образованный. Необходимость целенаправленного создания 
информационно-образовательной среды экономической направленности 
обусловлена тем, что формирование экономически образованной личности 
средой – это процесс обретения личностью собственного экономического 
опыта в процессе социализации. Значение среды в подобном становлении 
огромно, так как она или поддерживает, или разрушает деятельность челове-
ка, стимулирует его к достижению успеха, к самореализации или, напротив, 
создает препятствия для его развития.  

Основы экономической компетентности выпускника как интегральное 
качество сформируется только в том случае, если в специально организован-
ной информационно-образовательной среде экономической направленности 
будет осуществляться в доступных ее видах квазиэкономическая деятель-
ность через проективные формы работы в образовательном процессе, кото-
рые можно выделить как следующее инновационное направление. 

Одним из видов развивающих инновационных технологий является 
проектная деятельность, которая создает условия для интеграции предмет-
ного содержания, развития пользовательских навыков в информационных 
технологиях, формирования исследовательских, коммуникативных, рефлек-
сивных умений учащихся. Проектную деятельность учеников колледжей мы 
рассматриваем как деятельность, представляющую собой процесс реализа-
ции деловой идеи от первоначального замысла до ее реализации с целью 
получения результата, прибыли. При этом процесс реализации включает в 
себя классическую последовательность следующих этапов: выбор идеи для 
проработки проектной работы, осуществление практической деятельности по 
реализации проекта, анализ полученных результатов на соответствие перво-
начальным целям, оценка прибыли.  

Как мы уже отмечали, формирование основ экономической компетент-
ности как интегративного качества личности предполагает формирование у 
учащихся коммуникативных способностей, т. е. владение навыками общения, 
умение определять для себя оптимальную позицию в отношениях с окружа-
ющими в группе – все это помогает учащимся почувствовать силу единения. 
Именно развитие этих качеств необходимы для успешной профессиональной 
деятельности в будущем, в частности, при работе в различных объединени-
ях, фирмах, компаниях. На наш взгляд, только включение учащихся в инно-
вационные образовательные технологии может дать образовательный 
эффект. Только таким образом ученики могут снять образ проживания в эко-
номической деятельности, получить позитивный опыт экономической дея-
тельности.  

Таким образом, формирование основ экономической компетентности 
учащихся колледжа в процессе социально-экономического образования мы 
связываем: (а) с созданием в колледже информационно-образовательной 
среды экономической направленности на основе ценностных ориентаций 
учеников колледжей, способствующей приобщению их к экономической дея-
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тельности; (б) с введением в учебный процесс элективных курсов, направ-
ленных на формирование представлений о процессах, связанных с экономи-
ческой деятельностью; (в) с организацией проектной деятельности учащихся, 
способствующей приобретению практических навыков в экономической дея-
тельности; (г) с формированием у учащихся коммуникативных способностей 
как одного из факторов успешности будущих специалистов и составляющего 
общую компетентность личности.  
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ФОРМИРОВАНИЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА В КОНТЕКСТЕ  
МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ  

 
Л. А. Кочемасова  

 
В статье раскрыты тенденции интеграции, глобализации экономики, обусло-

вившие проблему профессиональной подготовки социальных педагогов в контексте 
модернизации образования. Обоснована подготовка социального педагога в много-
уровневой системе высшего профессионального образования в аспекте формирова-
ния профессиональной компетентности. В условиях трансформирующего общества 
наиболее оптимальной формой наряду с теоретической подготовкой выступает педа-
гогическая практика.  

The article describes the tendencies of integration and economic globalization having 
evoked the problem social teachers’ training within the context of education modernization. It 
proves the need of social teachers’ training according to a multy-stage system of higher ed-
ucation to develop professional competence. Pedagogical practice is the best form of train-
ing along with the theory training in a changing society.  

Ключевые слова: профессиональная компетентность, педагогическая практи-
ка, высшее профессиональное образование, модернизация, непрерывное образова-
ние.  

Key words: professional competence, pedagogical practice, higher professional ed-
ucation, modernization. 

 
Инновационные перемены в высшем профессиональном образовании 

России, связанные с модернизацией, предопределили необходимость проек-
тирования адекватных социально-педагогических условий формирования 
личности студента, требующих разработки и внедрения новой модели педаго-
гической практики, в основе которой – компетентностная модель выпускника 
вуза. В связи с этим закономерной является тенденция реализации проекта 
создания сбалансированной и высоко технологической инновационной моде-
ли развития профессиональной компетентности современного социального 
педагога. Образовательная программа бакалавриата учитывает положения 
Болонской декларации и создает возможность активной деятельности рос-
сийских вузов в пространстве европейского образования.  

Исследование теоретических аспектов проблемы позволило провести 
сравнительный анализ и трактовать понятия компетентность – как лич-
ностное качество субъекта, проявляемое в специализированной деятельно-
сти в системе социального и технологического разделения труда, которое 
может рассматриваться в совокупности компетентностей как структурных 
компонентов компетентности; профессиональная компетентность – как со-
вокупность интегральных характеристик личности (специально профессио-
нальная компетентность, социальная профессиональная компетентность, 
индивидуально-личностная, профессиональная компетентность, экстремаль-
ная профессиональная компетентность) определяет способность профессио-
нала реализовывать в деятельности диапазон социально-профессиональных 
и междисциплинарных знаний, технологий продуктивного оказания социаль-
ной помощи и поддержки нуждающимся в целях повышения качества оказа-
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ния социальных услуг, готовность к построению конструктивных социальных 
отношений взаимодействия, взаимовосприятия и понимания другого челове-
ка, инициирующих стремление специалиста к личностному росту, профессио-
нальной самореализации самоутверждению в разнообразных сферах 
деятельности. 

Проведенный анализ педагогических подходов (функционально-
деятельностный, аксиологический, универсальный, личностно ориентирован-
ный) позволяет заключить, что профессиональная компетентность социаль-
ного педагога выступает его интегративной профессионально-личностной 
характеристикой, определяющей качество его деятельности, которое выра-
жается в способности действовать адекватно, самостоятельно и ответствен-
но в постоянно обновляющейся социальной и профессиональной сферах, 
отражает готовность к самооценки, саморазвитию и самореализации. Конеч-
ным результатом образования является готовность специалиста к професси-
ональной деятельности. Готовность социальных педагогов к 
профессиональной деятельности – это интегративное образование личности 
студента, характеризующееся высоким уровнем овладения им психолого-
педагогическими и специальными знаниями, умениями и навыками, а также 
профессионально значимыми качествами, необходимыми для эффективного 
выполнения основных профессиональных функций на высоком творческом 
уровне [3, с. 16].  

В проведенном исследовании на базе Оренбургского государственного 
педагогического университета (направление 050400.62 Психолого-
педагогическое образование, профиль подготовки Психология и социальная 
педагогика, квалификация – бакалавр) профессиональная деятельность со-
циального педагога рассматривалась нами с позиции целенаправленной, 
осознанной, личностно-значимой деятельности, направленной на продуктив-
ное и творческое решение профессиональных задач. Педагогическая практи-
ка, выступая звеном единого образовательного процесса, позволяет 
интегрировать и обобщать представления и первоначальный опыт професси-
ональной деятельности студента, формировать профессиональные компе-
тенции. Заметим, что практика, по своей сути, интегрирует 
профессиональную подготовку студентов в области теории, методики иссле-
довательской работы. Подобная интеграция, позволила создать целостную 
модель профессиональной подготовки, посредством трех уровней интеграци-
онных процессов: «внешней» интеграцией, обеспечивающей взаимосвязь с 
профессиональной деятельностью будущего специалиста в соответствии с 
ФГОС ВПО [5] и квалификационной характеристики с учетом региональных 
особенной и запросов социальных партнеров; «структурной», проявляющейся 
в сближении практики с другими элементами профессиональной подготовки 
(воспитательной, учебной, самостоятельной, исследовательской работами); 
«внутренней», предполагающей взаимосвязь и взаимодополнение отдельных 
видов и элементов практики как системы.  

Результаты исследования подтверждают состоятельность разработан-
ных концептуальных положений проектирования практики социальных педа-
гогов на основе следующих подходов: (а) компетентностного (целью обучения 
становится не сам процесс, а достижение студентами определенного резуль-
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тата – формирование профессиональных компетенций); (б) контекстного 
(студент с самого начала становится в деятельностную позицию, поскольку 
учебные предметы представлены в виде предметов деятельности – учебной, 
учебно-профессиональной); (в) рефлексивного (акцент делается на понима-
нии рефлексии как осмыслении студентом шаблонов опыта мышления, об-
щения; (г) модульно-деятельностного – позволяет осуществить 
смыслообразующий переход от одного вида деятельности (получение теоре-
тических знаний) к другому (получение профессиональных навыков) и уста-
новить связь между ожидаемым результатом образования.  

Проектирование модулей «Практика» базировалось на принципах, вы-
полнение которых обеспечивало необходимую эффективность в достижении 
целей, определяло содержание и логику организации педагогической практи-
ки: (1) непрерывность – один из ключевых принципов развития профессио-
нального образования [4]; (2) принцип последовательности – поэтапное 
освоение всего комплекса профессиональных умений и навыков, поочеред-
ное овладение всеми профессиональными функциями специалиста; (3) прин-
цип преемственности – поэтапное освоение разных видов деятельности 
(организационно-управленческая, социально-технологическая, социально-
проектная, исследовательская); (4) принцип интеграции – соединение теоре-
тических и практических умений студентов в самостоятельной социальной 
деятельности, реализация интегративных методов в подготовке и осуществ-
лении практической деятельности; (5) принцип полифункциональности – од-
новременное выполнение в ходе практик различных профессиональных 
функций (организаторской, социально-воспитательной, социально-
образовательной, правозащитной, реабилитационной, исследовательской и 
т. д.); овладение в различных видах практики разнообразными профессио-
нальными ролями (организатора деятельности, воспитания, защитника, по-
мощника, консультанта); (6) принцип социального партнерства – отображает 
отношения между всеми субъектами практики, строится на приоритете дове-
рия, партнерства, сотрудничества; (7) принцип персональности – предполага-
ет предоставление студентам возможности самостоятельного выбора 
учреждения для прохождения практики согласно их интересам.  

В современных условиях качество профессиональной подготовки в 
первую очередь связывают со способностью формировать у студентов про-
фессиональные компетенции, что подробно излагается в требованиях ФГОС 
ВПО третьего поколения. Подготовка должна вестись с учетом реальных по-
требностей экономики в условиях модернизации. Диктуемая полиэтничностью 
российского социума проблема задается необходимостью включения в число 
главных приоритетов образования (на ряду собственного образовательными 
целями) так же и цели духовной консолидации многонационального народа 
России в единую политическую нацию. 

Профессиональная компетентность находится в тесной взаимосвязи с 
готовностью к профессиональной деятельности. Структура профессиональ-
ной готовности социального педагога представлена следующими компонен-
тами: (а) целевой компонент практики формулируется в соответствии с 
общими целями профессиональной подготовки, спецификой направления. 
Цель профессиональной подготовки социальных педагогов – это создание 
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условий для приобретения индивидуальных профессионально значимых ори-
ентаций, обеспеченных продуктивными изменениями в ценностно-
мотивационных, когнитивных, аффективных и поведенческих структурах лич-
ности; (б) содержательный компонент практики предполагает анализ нор-
мативно-правовых документов, тарифно-квалификационной характеристики и 
ФГОС ВПО по рассматриваемому направлению, где первым шагом является 
определение содержания профессиональной подготовки по годам обучения, 
вторым – определение функций и видов деятельности специалиста (соци-
ально-педагогическая, профилактическая, правозащитная); (в) организацион-
ный компонент практики предусматривает выбор базовых учреждений 
отвечающих общим требованиям к подбору баз педагогической практики: 
оснащенность современным оборудованием, наличие квалифицированного 
персонала, близкое по возможности территориальное расположение базовых 
учреждений; (г) технологический компонент практики подразумевает разра-
ботку её программно-методического комплекса практики, включающего рабочую 
программу, дневник практиканта, методический пакет; (д) результативный ком-
понент практики предполагает представление результатов практической 
социально-педагогической деятельности студентов-практикантов в форме 
современной информационной технологии – электронное портфолио [2].  

Таким образом, разработанная нами система педагогической практики 
бакалавров обеспечивает подготовку не только хорошего исполнителя про-
фессиональных функций, но и субъекта профессиональной деятельности, 
способного самостоятельно и компетентно принимать решения, готового к 
саморазвитию и самореализации в предстоящей деятельности.  

Современная парадигма образования – «образование для устойчивого 
развития» – требует подготовки эффективных специалистов, умеющих быст-
ро принимать решения и добиваться успеха. Задача вузов – подготовка бу-
дущих специалистов, компетентных не только в своей профессиональной 
деятельности, но и отличающихся высокой культурой, обладающих граждан-
ской и социальной ответственностью, разделяющих гуманистические идеалы 
и нравственные ценности.  
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ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

 
К. Т. Уматалиева  
С. Ю. Ашурова  

 
В статье рассматриваются трудности, встречающиеся у молодых преподавате-

лей в профессиональной деятельности. В процессе повышения квалификации обмена 
опытом с коллегами, применения различных методов они учатся преодолевать труд-
ности.  

This article discusses the difficulties the young teachers are facing in their profes-
sional work. In the process of training experience sharing with the colleagues the application 
of different methods allows coping with the difficulties. 

Ключевые слова: молодой преподаватель, повышение квалификации, обмен 
опытом, профессиональное образование, методы, аналогия.  

Key words: young teacher training, experiences sharing, vocational training, meth-
ods, analogy. 

 
Молодой преподаватель – это преподаватель не старше 35 лет, кото-

рый непосредственно после окончания образовательного учреждения посту-
пил на работу по педагогической специальности либо по соответствующей 
профилю преподавательской деятельности и проработавший не менее 3 лет. 
Молодой преподаватель, начинающий свою педагогическую деятельность в 
профессиональном колледже, нередко теряется, поскольку ему не хватает 
педагогического опыта. Даже при достаточно высоком уровне готовности к 
педагогической деятельности личностная и профессиональная адаптация 
может проходить длительно и сложно.  

Чаще всего у молодого преподавателя возникают трудности из-за сла-
бой методической подготовки или недостаточного владения приемами и ме-
тодами обучения. Готовясь к занятию, молодой преподаватель не может 
выделить приоритетные цели и задачи, что приводит к низкой эффективности 
обучения.  

Важным в профессиональном становлении молодого специалиста яв-
ляется информационное обеспечение его деятельности (консультации, уча-
стие в работе колледже, семинаров, методических объединений, участие в 
научных конференциях, прохождение курсов повышения квалификации при 
вузах). Необходимо создать комфортную психологическую атмосферу для 
молодого преподавателя, которая впоследствии будет влиять на его форми-
рование. Для формирования профессиональной компетентности преподава-
теля вуза необходимо: (а) наличие психологически комфортных условий для 
его профессиональной деятельности; (б) оказание ему ненавязчивой психо-
логической помощи при решении вопросов, возникающих в процессе работы; 
(в) психологическое обеспечение условий для формирования и развития ме-
тодической компетентности в интересах профессионального колледжа и за-
просов, интересов и потребностей самого молодого преподавателя; 
(г) актуализация «сильных сторон» деятельности преподавателя и спокойное 
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преодоление «проблемных ситуаций», возникающих в его профессиональной 
деятельности и др.  

Целью повышения квалификации молодых преподавателей професси-
онального образования является развитие профессионального мастерства, 
профессиональной культуры, обновление теоретических и практических зна-
ний. Системообразующей идеей и функцией повышения квалификации пре-
подавателей профессионального образования является формирование 
направленности преподавателя на непрерывное профессионально-
педагогическое саморазвитие, которое происходит по индивидуальной траек-
тории, когда педагог самостоятельно определяет цели, формы, средства и 
время своего профессионального роста. В процессе повышения квалифика-
ции молодого преподавателя особое внимание в процессе обучения нами 
было сконцентрировано на следующем: (а) самообразовании молодого пре-
подавателя после прохождения курсов повышения квалификации для даль-
нейшего развития профессионализма; (б) изучении нормативно-правовой 
документации и материалов, а также умении с ними работать; (в) разработке 
собственных дидактических средств обучения; (г) посещении семинаров и 
тренингов, способствующих развитию профессиональных навыков и др.  

Для достижения вышерассмотренных задач и целей в системе повы-
шения квалификации молодых преподавателей при вузах нами рекомендует-
ся использовать различные методы обучения, которые, в свою очередь, 
нацелены на формирование методической компетентности и повышение 
профессиональных качеств молодого преподавателя.  
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РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ  
КАК ЧАСТЬ НЕПРЕРЫВНОГО ОБУЧЕНИЯ  

 
E. Падехович  

 
В статье рассматриваются вопросы непрерывного обучения как постоянного 

развития компетенций, необходимых для начала трудоустройства. В статье проанали-
зированы ключевые компетенции, необходимые для работы в производственной сре-
де, а также приведено исследование о компетенциях, ожидаемых работодателями. 

This article addresses the issues of lifelong learning as a continuous development of 
competencies needed for the commencement of employment. The article discusses the key 
competencies necessary to the functioning of the occupational environment and also quoted 
research on competencies expected by employers. 

Ключевые слова: компетентность, непрерывное образование, работник, ос-
новные компетенции, работа.  

Key words: competence, continuing education, employee, core competencies, work. 
 
К 2010 г. действующим документом о непрерывном образовании в 

Польше была стратегия развития непрерывного образования, принятая Со-
ветом министров 8 июля 2003 г. Еще одним действующим документом была 
«Перспектива непрерывного обучения», которая является Приложением к 
Постановлению Совета министров от 10 сентября 2013 г. В документе отме-
чается хорошая подготовка детей и молодежи к непрерывному обучению, а 
также рассматривается вопрос улучшения и расширения навыков и квалифи-
кации взрослых в соответствии с потребностями и проблемами, с которыми 
они сталкиваются в своей трудовой жизни, обществе и частном секторе. Эта 
задача связана с ростом конкуренции в экономике Польши, мобильностью, 
готовностью к изменениям, повышению общественной и профессиональной 
активности [8].  

Непрерывное обучение определяется Европейской комиссией и мемо-
рандумом о самообучении на протяжении всей жизни (European Making Area 
of Lifelong Learning a Reality) как различные формы обучения на протяжении 
всей жизни, направленного на развитие знаний, навыков и компетенций в 
личной, гражданской, общественной или профессиональной области. Приво-
дится содержание документа и определение способов решения вопроса про-
должения образования и развития компетенций. Это оправданно, так как 
современный рынок труда характеризуется динамикой, трудностями трудо-
устройства и повышением требований работодателей. В экономике, основан-
ной на знаниях, во многих профессиях целесообразно непрерывное 
совершенствование, повышение квалификации и развитие компетентности, 
что достигается в процессе неформального и информального обучения по-
средством самообразования или участия в курсах или обучении. Развитие 
компетентности важно для достижения более эффективных результатов на 
работе для того, чтобы быть профессионалом в своей области. В качестве 
одного из основополагающих принципов, содержащегося в докладе «Образо-
вание. Это сокровище» Жака Делора об «обучении действию», следует отме-
тить, что если человек хочет идти в ногу с пе ременами, он должен быть 
активным. Решение этого вопроса основано на развитии навыков общения, 
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устойчивости к стрессу, рациональности принятия решения. Также следует 
отметить принцип «обучения бытию», которое предполагает развитие, 
направленное на постоянное совершенствование жизни человека. Это озна-
чает, что чем больше жизненный опыт, тем шире возможности профессио-
нального развития. Наличие знаний является очень ценным, но в 
современном мире еще важнее применять их на практике. Для достижения 
успеха одних знаний недостаточно, необходима практика, что связано с раз-
витием компетенций [4]. Также следует отметить, что в современном мире 
отсутствуют гарантии постоянного трудоустройства, поэтому человек должен 
быть ориентирован на постоянное развитие. Непрерывное образование рас-
сматривается как процесс овладения навыками и компетенциями. Следует 
отметить, что невозможно приобрести компетентность в школе, так как в про-
цессе взросления человек концентрируется на развитии компетенций, кото-
рые ранее были ему неизвестны или не нужны, не существовали, не 
использовались; например, некоторые уже могут быть заменены другими 
вследствие технологических преобразований [2]. 

В своей статье я хотела бы обратиться к ключевым компетенциям, не-
обходимым при выполнении любой работы, а также к компетенциям работни-
ков, которых от них ждут работодатели, которые в основном приобретаются 
неформально. Это социальные компетенции, так называемые личностные. В 
первую очередь важно пояснить термин «компетенция». Впервые он был упо-
треблен Ричардом Бояцисом в работе «Компетентный руководитель», где он 
описал его как «существующий в человеке потенциал, который способствует 
удовлетворению требований конкретного рабочего места» [5]. Винценты 
Оконь полагает, что компетенции представляют собой «способность действо-
вать, результат процесса обучения» [6]. С другой стороны, ключевые компе-
тенции, разработанные комиссией Парламента Европейского сообщества и 
Советом Европы 18 декабря 2006 г. в документе «Ключевые компетенции для 
всей жизни – Европейские критерии», определены как «компетенции, необхо-
димые всем индивидуумам для самореализации и развития, для того, чтобы 
быть творческим гражданином, для социальной интеграции и трудоустрой-
ства» [10]. Они формируются не только в школе. Непрерывное обучение со-
держится в Лиссабонской стратегии, в которой приведены принципы, 
определяющие новые базовые навыки, приобретаемые в процессе непре-
рывного образования и являющиеся основной составляющей экономики зна-
ний [7]. 

Европейские критерии ключевых компетенций, выработанные в 2006 г., 
определяют основополагающие знания и навыки, необходимые каждому че-
ловеку для трудоустройства. В число восьми основных входят: (а) общение 
на родном языке (включает в себя сбор и обработку информации, изложение 
своих аргументов в устной и письменной форме, убедительно и с использо-
ванием богатого словаря); (б) общение на иностранных языках (владение 
языками повышает возможность работы за границей, оценки культурного 
многообразия и более широких социальных контактов); (в) способность 
учиться включает в себя приобретение новых знаний и навыков, самообуче-
ние, самодисциплину; (г) компетентность в математике и базовые компетен-
ции в науке и технике, способность развивать и применять математическое 
мышление для решения проблем, возникающих в повседневных ситуациях; 
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(д) информационная компетентность, связанная с компьютерами; (и) соци-
альная и гражданская компетентность, понимаемая как умение работать в 
группе, умение эффективно участвовать в общественной области, уважение 
прав человека; (к) инициатива и предприимчивость, знание отчетности, орга-



436 

важно знание компьютерных программ, иностранных языков или личное раз-
витие [3]. Исследование А. Дыбала показывает, что работодатели считают, 
что их сотрудники недостаточно самостоятельны (15,8 %), не принимают ре-
шения быстро (14,6 %), не открыты к изменению своей позиции в отношении 
самостоятельности обучения (14,2 %). Результаты тестов также продемон-
стрировали А. Дыбала, что при отборе сотрудника работодатель учитывает 
личную культуру (84 %), профессиональные навыки (83 %), навыки совмест-
ной работы – 81 %, опыт – 80 %, уверенность, творчество, изобретательность – 
75 % [1]. В обоих исследованиях высоко ценилась коммуникативная компе-
тентность, которая, на мой взгляд, также может считаться наиболее важной. 
Без развития любой потенциальный работник, даже действительно хороший 
в своей области, не сможет преподнести свои знания привлекательным обра-
зом, и работодатель никогда не подумает о нем как о полезном кандидате.  

Эти результаты исследования показали, что навыки, и в особенности 
развитие социальных навыков, необходимы для трудоустройства. На рынке 
труда существуют свои правила, где высшее образование и владение навы-
ками стало обычным делом. Человек, желающий выделяться из толпы, дол-
жен подать себя как можно лучше, показать, что он владеет навыками 
выполнения работы, и непрерывное образование помогает ему в этом. Ак-
цент на развитии компетенций должен быть сделан еще в начальной школе 
посредством определения такой важной черты сотрудника. На семинарах ро-
дители также могут рано определить конкретные модели поведения. Вместо 
непрерывного повторения «учись и далеко пойдешь» вы можете говорить 
«учись всю жизнь, формируй себя, свою позицию, навыки и отношение к дру-
гим, и ты добьешься успеха». В этом небольшое различие, но оно, несомнен-
но, способствует пониманию компетенций как важнейшей составляющей 
обучения и нашей жизни.  
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СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАК РЕСУРС ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЛИЧНОЙ И КОРПОРАТИВНОЙ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

 
О. В. Китайцева 

 
Общество знаний диктует все более жесткие условия конкуренции. Обеспече-

ние конкурентоспособности становится важной задачей как для отдельных субъектов, 
так и для организаций. В этой связи актуализируется значение непрерывного образо-
вания как ресурса формирования конкурентоспособности. 

In the society of knowledge the phenomenon of social competition plays an extreme-
ly important role. Ensuring of competitiveness becomes an actual task both for certain sub-
jects, and for the organizations. That's why the problem of using continuous education as a 
resource of competitiveness has become very actual nowadays. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, непрерывное образование. 
Key words: competitiveness, continuous education. 
 
Одна из ключевых особенностей XXI в. – это вызовы качественно иной 

природы, отличающиеся от тех, с которыми сталкивалось человечество ра-
нее. Информационно-технологическая революция значительно усложнила 
условия конкуренции в обществе, где основными производственными ресур-
сами становятся информация и знания, а наиболее ценными качествами – 
уровень образования, профессионализм и способность работника к обуче-
нию. Таким образом, актуализируются проблемы формирования ключевых 
компетенций, которыми должен обладать человек, чтобы быть конкуренто-
способным в современном мире, а также стратегий, которым должны следо-
вать компании, чтобы быть конкурентоспособными. В этой связи крайне 
важно определиться, какова роль непрерывного образования в формирова-
нии этих компетенций и стратегий. 

Конкурентоспособность рассматривается как способность определён-
ного объекта или субъекта отвечать запросам заинтересованных лиц в срав-
нении с другими аналогичными субъектами и/или объектами. Объектами 
могут быть товары, предприятия, отрасли, регионы (страны, области, райо-
ны), а субъектами – потребители, производители, государство, инвесторы [1]. 
Однако реализация позитивного эффекта зависит от того, какая концепция 
стратегического развития субъектом/объектом будет выбрана. В зависимости 
от того, на какие факторы конкурентоспособности будет сделан акцент в 
стратегическом развитии, может быть обеспечен либо временный эффект 
удержания рыночного первенства, либо устойчивое конкурентное преимуще-
ство. Результат во многом зависит от системы взаимосвязей внешнего и 
внутреннего характера. Внешняя составляющая – это элементы рыночного 
капитала предприятия, это «внешнее» проявление ключевых компетенций 
(потребительская ценность, уникальность, новизна продукции; финансовые 
результаты, удовлетворяющие инвесторов, собственников). Внутренняя со-
ставляющая – это знания, навыки, способности, технологии и другие элемен-
ты человеческого и организационного капитала, взаимодействие которых 
образует основные виды ключевых компетенций. На основе критерия устой-
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чивости конкурентного преимущества разделяют факторы временного и 
устойчивого конкурентного преимущества. Факторы временного конкурентно-
го преимущества – это легкоимитируемые конкурентами, либо «случайные» 
благоприятные для развития предприятия параметры внешней среды. В от-
личие от них факторы, обеспечивающие устойчивое конкурентное преимуще-
ство – это управляемые, трудновоспроизводимые конкурентами параметры 
внутренней среды предприятия, развитие которых обеспечивает уникаль-
ность, новизну, более высокую потребительскую ценность рыночного пред-
ложения. Поэтому актуальной задачей является преобразование факторов 
временного конкурентного преимущества в неотъемлемые элементы долго-
временного стратегического успеха компании, достигаемого путем сложного 
взаимодействия факторов, обеспечивающих устойчивые конкурентные пре-
имущества.  

Высокий уровень развития информационных технологий привел к уско-
рению процессов внедрения, распространения, а также копирования конку-
рентами новых наукоемких технологий и других научных разработок. Поэтому 
успешность стратегического развития как современного предприятия, так и 
отдельного индивида, его роль «интеллектуального лидера» во все большей 
мере определяется внутренними, трудно имитируемыми конкурентами нема-
териальными ресурсами, которые предполагают эффективное использование 
интеллектуально-творческого потенциала человека, уникальность организа-
ционных знаний, а также формирование и развитие ключевых компетенций 
как факторов устойчивого конкурентного преимущества. 

Главным ресурсом стратегического развития компании в условиях «но-
вой экономики» (экономики знаний) становятся не внешние статичные, при-
родные и социальные благоприятствующие развитию факторы, являющиеся 
традиционными для индустриального общества, а интеллектуальный капи-
тал, креативный потенциал персонала, уникальные организационные знания, 
инновации на всех стадиях создания товара. Наиболее эффективной в сло-
жившихся условиях является концепция ключевых компетенций, предложен-
ная Г. Хамелом и К. К. Прахаладом [2]. Данная концепция является основой 
«интеллектуального лидерства» компании или индивида. Она позволяет в 
опережающем режиме создавать, удерживать и развивать специфические, 
трудноимитируемые конкурентами источники устойчивых конкурентных пре-
имуществ. Таким образом, система ключевых компетенций представляет со-
бой комплекс взаимосвязанных направлений, содействующих достижению 
устойчивого конкурентного преимущества [2]. 

Несмотря на то что система ключевых компетенций состоит из разных 
составляющих, внутри нее можно выделить такую приоритетную составляю-
щую, как «интеллектуальное лидерство», которое выступает как импульс, из-
меняющий параметры элементов всей системы ключевых компетенций. 
Таким образом, крайне актуальным становится процесс, направленный на 
постоянную трансформацию интеллекта под воздействием внешней и внут-
ренней среды с целью повышения защищенности носителя интеллекта и 
эффективности его жизнедеятельности. А это, по сути, не что иное, как меха-
низм непрерывного образования, который позволяет выстоять, выжить, со-
храняя свою сущность и способность к развитию в изменившихся 
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макроэкономических условиях. Непрерывное образование не ограничивается 
узкими рамками определенного временного периода, возраста, карьерной 
ступени, так как оно включено в единый процесс непрерывного развития лич-
ности. Его потенциал позволяет человеку свободно развиваться как целост-
ной и самобытной личности, овладевать компетенциями самоактуализации, 
саморазвития, которые необходимы во всех сферах жизнедеятельности, во 
все периоды жизни [3]. 

Необходимость образования в течение жизни стала ключевой особен-
ностью нашего времени. Люди все чаще признают, что реализация своего 
жизненного проекта, как правило, связана с возможностями постоянного раз-
вития путем обучения. На каждом жизненном этапе есть место образованию. 
Так, на вопрос о том, что, на Ваш взгляд, важно для достижения благополу-
чия и успеха в жизни, респонденты отдают предпочтение следующим основа-
ниям: образование (13 %), трудолюбие, добросовестное отношение к делу 
(11 %), связи с нужными людьми (11 %), здоровье (11 %), способности, талант 
(10 %), удача, везение, случай (9 %), деньги (9 %) [4]. Таким образом, важ-
ность образования в постиндустриальный период развития, который характе-
ризуется осознанием новых функций образования и обучения, открытием 
доступа к знаниям всем желающим, не подвергается сомнению. Вместе с тем 
формируется культура «встраивания» обучения в личную биографию. Выдви-
гая цели самообразования, самовоспитания, осознанного выбора образова-
тельного маршрута, человек решает для себя, какие знания ему нужны в тот 
или иной определенный отрезок времени, а также в каких формах стоит их 
получать и как лучше использовать. Доля свободного времени, связанного с 
получением образования и повышения квалификации, растет. Так порядка 
7 % свободного времени респонденты тратят на создание личного образова-
тельного ресурса [4]. Это действительно качественное изменение, поскольку 
получение дополнительного образования и повышение квалификации ре-
спонденты относят к категории свободного, а не обязательного времени. 
Формируется культура непрерывного образования как особый вид культуры. 
Применительно к отдельному человеку культура непрерывного образования 
обеспечивает формирование его способности к личностному развитию. При-
чем, важны не только сами знания, но и возможности развития способностей, 
которые обеспечат успех и конкурентоспособность на рынке. Это особенно 
характерно для нового поколения технократической интеллигенции, обще-
ственная позиция которой характеризуется преобладанием индивидуалисти-
ческих, меркантильных целей, в основном связанных с личным 
благосостоянием. Хотя самореализация становится первоочередной ценно-
стью, усилия людей направлены на приспособление к текущей ситуации. Этот 
подход достаточно широко распространен и среди всех других слоев населе-
ния. Так, по поводу того, кого в наши дни должна готовить школа, респонден-
ты меняют свои приоритеты. Мнение, что школа в наши дни должна готовить 
просто культурных и образованных людей, становится все менее значимым: в 
1998 г. так считали 68 % респондентов, а в 2014 – только 52 %. С другой сто-
роны, укрепляется уверенность в том, что школа должна выпускать мысля-
щих, способных брать на себя ответственность людей: так считают 57 % 
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респондентов в 2014 г., хотя в 1998 г. это мнение разделяло только 35 % ре-
спондентов [5].  

Субъектами непрерывного образования на разных этапах жизненного 
становления оказываются конкретные люди, которые продолжают учиться в 
течение своей жизни. Культура непрерывного образования отражена в смыс-
лах, которыми человек наполняет свою деятельность, связанную с получени-
ем знаний и обучением. Принцип непрерывности образования выдвигает 
перед людьми новые задачи, которые требуется решить, чтобы обеспечить 
перманентную готовность к обучению и способность продолжать его в тех 
формах, которые адекватны уровню культурного развития общества, приме-
нительно к разным этапам жизненного пути. За четверть века роль образова-
ния и науки в жизни общества возросла. Так, сегодня приблизительно треть 
россиян (32 %) указывают на то, что место науки и образования в жизни лю-
дей и общества связано с умножением знания, а в 1989 г. об этом говорили 
только 8 %. Кроме того, это дает возможность занять хорошее место в обще-
стве: так сегодня считают 12 % россиян против 4 % в 1989 г. [6]. Вызовы со-
временного общества требуют развития образовательного потенциала 
человека как условия успешной карьеры. Это помогает человеку придержи-
ваться своей жизненной и карьерной траектории, быть гораздо мобильнее на 
рынке труда, переходить из одной сферы в другую, принимать решения 
даже в нестандартной ситуации и достойно выходить из сложных жизнен-
ных ситуаций. 

В этой связи функционирование системы непрерывного образования 
позволяет обеспечить формирование устойчивых конкурентных преимуществ 
на основе эффективного развития человеческого потенциала. 
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В КОНЦЕПЦИИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 
Ю. А. Масалова  

 
В статье рассмотрены вопросы формирования компетентности и конкуренто-

способности человеческих ресурсов в современных условиях, определено, что систе-
ма непрерывного образования должна способствовать формированию данных 
качественных характеристик человеческих ресурсов.  

The article deals with the development of competence and competitiveness of human 
resources in modern conditions. It is determined that the system of continuous education 
should promote the development of these qualitative characteristics of human resources. 

Ключевые слова: человеческие ресурсы, развитие, компетенция, компетент-
ность, конкурентоспособность, непрерывное образование. 

Key words: human resources, development, competence, competitiveness, continu-
ous education. 

 
Для мировой экономической системы характерным стало осуществле-

ние многообразных инновационных процессов, от которых зависит конкурен-
тоспособность как отдельных экономик, так и человеческих ресурсов, 
задействованных в реализации данных процессов. В настоящее время при-
шло осознание того, что конкурентоспособность человеческих ресурсов явля-
ется одним из главных факторов научно-технических инноваций в масштабах 
страны, а также решающим фактором для выживания и развития большин-
ства компаний. На уровне личности – это означает возможность формировать 
доход и повышать свое благосостояние, а также обеспечивать удовлетворе-
ние социальных потребностей. В самом общем виде развитие человека как 
личности и как профессионала продиктовано, с одной стороны, мотивацион-
ными установками, а с другой, – обусловлено уровнем развития современных 
социально-экономических процессов. Потребность в развитии или самоакту-
ализация (А. Маслоу) предполагает развитие человека в том направлении, к 
которому он проявляет интерес, что связано с пробуждением всех его талан-
тов и способностей, а также с реализацией творческого потенциала. Вместе с 
тем потребность в развитии актуализируется и в процессе формирования 
личной и организационной конкурентоспособности, так как деятельность, ре-
ализуемая в условиях высокой динамики социальных и экономических про-
цессов и ожесточающейся конкуренции, стимулирует активность 
человеческих ресурсов и делает ее целенаправленной (ориентированной на 
развитие и обеспечение личной конкурентоспособности).  

Развитие человеческих ресурсов – это процесс, способствующий пол-
ному раскрытию потенциала человека, который включает в себя и професси-
ональное развитие, как процесс подготовки работника к выполнению новых 
функций, заданий и / или занятию новых должностных позиций в организации. 
Развитие человеческих ресурсов в организации как процесс должно опреде-
лять индивидуальные потребности в развитии; обеспечивать равные возмож-
ности для развития всем работникам организации; способствовать введению 
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в должность; предоставлять возможности для обучения и т. д. Результатом 
данного процесса становится формирование определённой компетентности 
человека, необходимой для эффективного выполнения конкретных действий 
в рамках заданной предметной области действия (Дж. Равен). При этом ком-
петентность специалистов становится условием для формирования их конку-
рентоспособности. 

Анализ научной литературы по проблемам управления человеческими 
ресурсами показал, что термины «компетентность» и «конкурентоспособ-
ность» применительно к человеку используются достаточно часто, но в то же 
время однозначности в трактовках данных понятий все еще нет.  

Так, понятие «компетентность» часто используется как синоним катего-
рии «компетенция» и поэтому рассматривается как свойство личности или 
совокупность индивидуальных способностей, характеристик и моделей пове-
дения, которые обеспечивают эффективное выполнение работы. В то же 
время «компетенция» предполагает лишь определение круга вопросов (пол-
номочий), в котором человек должен быть компетентным, поэтому ее можно 
описать с помощью знаний, умений, навыков, опыта и способностей, которы-
ми необходимо обладать в соответствии со своей ролью в социальной и 
профессиональной деятельности. Тогда как «компетентность» это, прежде 
всего, качественный показатель, который характеризует владение не одной, а 
одновременно несколькими компетенциями, которые необходимы для осу-
ществления деятельности. Следовательно, описать компетентность можно с 
позиции того, на что способен человек (результат формирования компетент-
ности), и с позиции определения ее структуры (перечень компетенций). 

В отношении объекта «конкурентоспособности» на рынке труда и форм 
его организации выделяют две концептуальные схемы, отражающие различ-
ные точки зрения. Представители первой схемы рассматривают конкуренто-
способность на рынке труда как специфический вид товарной 
конкурентоспособности, который определяется потребительной стоимостью 
реализуемого товара, его качественной определенностью. Представители 
второй концептуальной схемы рассматривают механизм приведения конку-
рентных преимуществ рабочей силы (способности к труду) в функционирую-
щее состояние [5]. Таким образом, категория «конкурентоспособность» 
используется тогда, когда необходимо охарактеризовать способность человека 
выдерживать конкуренцию на рынке труда, его востребованность и наличие спо-
собностей создавать и удерживать свои конкурентные преимущества, ориенти-
руясь на достижение организационных целей. В узком смысле 
конкурентоспособность специалиста можно рассматривать как его способность 
соответствовать требованиям работодателя. Таким образом, «конкурентоспо-
собность фиксирует соответствие работника требованиям рынка труда (внешне-
го или внутреннего) в конкретный момент времени» [3, с. 72–73]. В то же время 
под конкурентоспособностью человеческих ресурсов понимается «такой 
набор качеств, который определяет преимущества их носителя в системе 
трудовых отношений по сравнению с другими их участниками. Качества, ко-
торые данный набор образуют, и по различным критериям оказываются 
предпочтительнее, чем у других их носителей (конкурентов), представляют 
собой конкурентные преимущества [7, с. 163–164]. 
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Сам процесс формирования личной конкурентоспособности предпола-
гает стремление человека «овладеть специальными знаниями, рыночный 
спрос на которые высок, а также выработать особые личностные качества 
(активную жизненную позицию, склонность к саморазвитию, трудолюбие, 
навыки к коммуникации, способность получать результаты) [1, с. 146]. Это 
означает, что конкурентоспособность обусловлена не только уровнем про-
фессиональной подготовки, но и наличием таких личностных качеств, кото-
рые опосредованно относятся к профессиональной сфере и позволяют 
человеку эффективно реализовать себя в социуме. Эти качества также со-
ставляют компетентность человеческих ресурсов, которая включает в себя 
психологический (когнитивно-интеллектуальный и деятельностно-
поведенческий компоненты) и функционально-содержательный аспекты 
(профессиональный и социальный компоненты). Таким образом, способность 
человека вовремя мобилизоваться, готовность учиться и даже переобучать-
ся, адекватно воспринимать и анализировать получаемую информацию – все 
это, с одной стороны, способствует развитию личности, а с другой, – способ-
ствует формированию конкурентоспособности. 

Итак, и та, и другая рассматриваемые категории не являются статич-
ными, так как изменяющиеся условия, в том числе ситуация на рынке труда, 
организация рабочего места, требуют сохранения и поддержания их опреде-
лённого уровня (адекватного современным требованиям), а следовательно, 
усилий, направленных на формирование необходимых способностей, навы-
ков, моделей поведения и т. п. Следовательно, концепция непрерывного об-
разования, реализуемая как индивидуальная траектория развития личности, 
направлена формирование компетентности и обеспечение конкурентоспо-
собности человеческих ресурсов. Конкурентоспособность, таким образом, 
выступает как одно из базовых составляющих качества человеческих ресур-
сов наряду с трудовым потенциалом, основными компонентами которого яв-
ляются: квалификационный потенциал, социально-демографический 
потенциал, организационный потенциал, инновационный потенциал, мотива-
ционный потенциал и нравственный потенциал [2]. 

Подводя итог, следует отметить, что компетентность и конкурентоспо-
собность – это взаимосвязанные характеристики человеческих ресурсов, от-
ражающие их качество. Формирование данных характеристик происходит на 
перманентной основе в рамках концепции непрерывного образования, кото-
рая в свою очередь должна быть ориентирована на всестороннее развитие 
личности, учитывающее не только потребности общества, организации, но и 
самого человека. 
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КАК ВЕКТОР НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Чтение рассматривается как полифункциональное социокультурное явление, 

основа функциональной грамотности, интеллектуальный ресурс нации. Автором вы-
являются основные этапы и формы формирования читательской компетентности лич-
ности в условиях непрерывного образования. 

In the article the reading process is considered to be a multifunctional social and cul-
tural phenomenon, a basis of functional literacy and a national intelligent resource. The au-
thor emphasizes the main stages and ways of students’ reading competence development 
in the context of continuous education. 

Ключевые слова: чтение, читательская компетентность, функциональная гра-
мотность, непрерывное образование. 

Key words: reading, reading competence, functional literacy, continuous education.  
 
Поскольку в данной статье выдвигается положение о ведущей роли 

чтения и читательской компетентности в непрерывном образовании лично-
сти, то стоит определиться с основными понятиями.  

Отметим, что понятие «непрерывное образование» применимо: (а) к 
личности (смыслообразующим является тот факт, что человек учится посто-
янно – на протяжении всей своей жизни, независимо от того, протекает ли 
этот процесс в каком-либо образовательном учреждении или человек зани-
мается самообразованием); (б) к образовательным процессам (имеется в ви-
ду включенность личности в образовательный процесс на всех стадиях ее 
развития); (в) к организационной структуре образования (в самой сети обра-
зовательных учреждений должен осуществляться принцип преемственности 
образовательных программ).  

В современной социокультурной ситуации чтение обретает сложную 
смысловую структуру, понимается как полифункциональный феномен лично-
сти, общества, культуры. Вопросы повышения ценности и престижа чтения 
встают в один ряд с проблемами, от решения которых зависит благополучие 
нации1. Книгочтение предстает как универсальное средство человеко-
творчества, самоидентификации – «не одним из способов познавательного 
отношения к миру, а собственно способом человеческого бытия-в-мире» 
(М. Зубрицкая). В. А. Бородина определяет чтение как «универсум развития 
личности в процессе онтогенетического развития человека с учетом достиже-
ний в читателеведении в филогенезе»2. Чтение лежит в основе формирова-
ния грамотности (понимаемой как единство чтения и письма), 
образованности, компетентности, культуры. Жизнь будущего гражданина в 
информационном обществе зависит от того, насколько грамотным и гибким 
читателем он является. Читательская компетентность, определяемая как 
                                                           

1 Национальная программа поддержки и развития чтения. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.fapms.ru/news/info/item2003/html. С. 6 (дата обращения: 25.05.2014). 

2 Бородина В. А. Читательское развитие личности: теоретико-методологические аспекты: 
автореф. … д-ра пед. наук. – СПб., 2007. С. 36. 
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«качество сохранения прочитанного, сформированное на основе общей куль-
туры человека, обеспечивающее возможность решения возникающих учебно-
академических, социальных, профессиональных и личностных задач адек-
ватно ситуациям в широком социальном взаимодействии и образовательно-
профессиональной деятельности»1, является базовой компетентностью че-
ловека. 

«Испокон века книга растит человека» – гласит русская народная по-
словица. Однако не секрет, что общемировой тенденцией в современном ми-
ре является определенное снижение интереса к чтению и как следствие 
снижение функциональной грамотности большинства населения. По данным 
ЮНЕСКО, более 771 млн взрослых жителей планеты не умеют читать, около 
100 млн детей не ходят в школу. Подавляющее большинство неграмотных 
живут в 35 самых бедных странах мира, но их немало и в развитых странах2. 
Наметилась тревожная тенденция роста функциональной неграмотности у 
значительного числа населения, т.е. утрата навыков чтения и письма 
настолько, что они недееспособны к восприятию короткого и несложного тек-
ста3. В Канаде в 1990-е гг. почти четвертая часть населения была отнесена к 
функционально неграмотным, в Германии около четырех миллионов вторич-
но неграмотных. Во Франции в 1996 г. около 20 % населения составляли вто-
рично неграмотные. По мнению специалистов, функциональная 
неграмотность является одной из главных причин безработицы, аварий, 
несчастных случаев и травм на производстве и в быту. В статье 
В. П. Чудиновой приводится статистика того, что корреляция между преступ-
лением и функциональной неграмотностью прямо пропорциональна. Иссле-
дователь отмечает: «В начале ХХI века 60 % взрослых заключенных в 
тюрьмах США были функционально неграмотными или малограмотными, и 
85 % юных правонарушителей имели проблемы, связанные с чтением, пись-
мом и знанием основ математики»4. 

Очевидно, что снижение доли активно читающего населения приводит к 
возрастающему дефициту знаний и конструктивных идей в обществе, сказы-
вается на качестве трудовых ресурсов, уровне общей образованности, фор-
мировании системы нравственных и духовных ценностей и ориентиров. 

                                                           
1 Сметанникова Н. Н. Чтение и грамотность: Размышления в контексте Национальной 

программы поддержки и развития чтения // Как разорвать замкнутый круг: поддержка и развитие 
чтения: проблемы и возможности: науч.-практ. сб. / сост. Е. И. Кузьмин, О. К. Громова. М.: МЦБС, 
2007. С. 53–61. С. 57. 

2 См.: Воронцов А. В. Чтение как социальная проблема. URL: ftp://lib.herzen.spb.ru/text/ 
vorontsov_chtenie2009.pdf 

3 Специалисты разных стран интерпретируют это явление по-разному и делают акценты 
на различных его сторонах. Термины, которыми при этом пользуются, также различны: «afunc-
tional illiteracy» («функциональная неграмотность»), «secondary illiteracy» («вторичная неграмот-
ность»), «semiliterate» («полуграмотные»), «dyslectic», «dyslexic» («не владеющие словарем, с 
плохой лексикой»), и др. В США в последние годы широко используется связанный с этой про-
блемой термин «family litOracy» – «семейная грамотность», а также термин «at-Risk» – «те, кто 
относится к группе риска», или «находится в опасности». См.: Чудинова В. П. Функциональная 
неграмотность – проблема развитых стран // Социологические исследования. 1994. № 3. С. 98–
102. 

4 Чудинова В. П. Чтение детей как национальная ценность // Просвещение. 2009. 
Вып. № 1 (23). Март. С. 5. 
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Малообразованные, не умеющие читать серьезную литературу члены обще-
ства составляют группу социального и культурного риска. Их некомпетент-
ность может привести к негативным последствиям из-за непродуманных 
социально значимых решений, неумения грамотно выразить мысль, непони-
мания значения слов родного языка и смысла идей, сконцентрированных в 
письменных источниках. Все это препятствует стабильному развитию госу-
дарства и успешному решению накопленных проблем. 

В современной России наблюдается несоответствие между темпами 
развития информационного пространства и степенью его освоения различ-
ными категориями граждан; рассогласование между уровнем реальной чита-
тельской социализацией и объективными требованиями к качеству чтения, 
способного обеспечить успешность в образовании, профессиональной дея-
тельности и развитии личности. Формирование читательской компетентности 
идет по «онтогенетической лестнице»: от пренатального этапа к следующим, 
каждый из которых по отношению к предшествующему является зоной бли-
жайшего развития. При этом включены (в разной степени, в зависимости от 
этапа) потребностная, аксиологическая, креативная (творческая), когнитивная 
(познавательная), аффективная (эмоциональная), эстетическая, нравствен-
ная, деятельностно-прикладная и оценочно-рефлексивная стороны чтения. 

Читательское развитие личности условно можно разделить на девять 
этапов: (1) пренатальный (внутриутробный), в котором закладываются все ге-
нетико-биопсихические предпосылки интеллектуально-информационной дея-
тельности человека; (2) подготовительный, его рамки – от рождения до начала 
того времени, когда ребенок начинает самостоятельно читать (4–7 лет); 
(3) начальный, совпадающий с обучением чтению в начальной школе, но мо-
жет включать дошкольный период, если ребенок сам научился читать до 
школы (от 4–7 до 11 лет); (4) формирующий, характерный для учащихся 
среднего школьного возраста (11–15 лет); (5) совершенствующий (15–18 лет) – 
учащиеся старших классов, техникумов и других средних специальных учеб-
ных заведений; (6) стабилизирующий – (18–25 лет), когда происходит про-
фессиональное становление личности; (7) оптимизирующий – (25-50 лет), при 
стабилизации происходит оптимизация читательского развития личности; 
(8) инволюционно-оптимизирующийся (50–70–80 лет) – в зависимости от со-
стояния физического и психического здоровья человека возникают проблемы 
со зрением, запоминанием нового и др., происходят инволюционные процес-
сы, но оптимизация читательской деятельности осуществляется за счет об-
щей и профессиональной эрудиции, опыта жизнедеятельности, сознания; у 
разных читателей инволюция зависит от активности и интенсивности интел-
лектуально-информационной деятельности: чем выше их уровень, тем не-
значительнее инволюция познавательных психических явлений; 
(9) инволюционный этап наступает после 70–80 лет, когда происходят резкие 
изменения во всех психических функциях, определяющих качество протека-
ния интеллектуально-информационной деятельности читателя1. 
  

                                                           
1 Бородина В. А. Читательское развитие личности: теоретико-методологические аспекты: 

автореф. дис. … д-ра пед. наук. СПб., 2007.  
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Опыт зарубежных стран, которым удалось положительно исправить 
картину читательского кризиса, показывает, что необходимо на уровне госу-
дарства создать единую линию по организации преемственности между вы-
деленными этапами читательского развития личности. Например, в США 
действует специальная программа – «Грамотность XXI века», в рамках кото-
рой особое внимание уделяется функционально неграмотным взрослым и 
семьям эмигрантов (по программам семейной грамотности). Показателен 
опыт Финляндии, где публичные библиотеки развернули широкую программу 
помощи населению в приобретении ими навыков в работе с информацией, 
компьютером, в освоении ИКТ. Специальные библиобусы, оснащенные новой 
техникой и оборудованные для таких занятий, курсируют в удаленные райо-
ны. Великобритания в последние годы развила крупномасштабную государ-
ственную программу поддержки чтения с акцентом на чтении подрастающего 
поколения.  

В РФ было принято решение о принятии долгосрочной Национальной 
программы поддержки и развития чтения (2007), работают различные про-
граммы республиканского и регионального значения. Однако отсутствие си-
стемности и единого национального проекта, нехватка квалифицированных 
педагогов в области повышения читательской грамотности (речь идет об ак-
меологах чтения, своеобразных тьюторах в области развития и воспитания 
Читателей) тормозят процесс повышения уровня функциональной грамотно-
сти населения всех социальных и возрастных групп. Для изменения ситуации 
«кризиса чтения» в России и для включения личности в непрерывное образо-
вание особое внимание необходимо уделить так называемым группам риска, 
к которым относятся: (а) необразованное население с низким уровнем базо-
вой грамотности (неграмотные – совсем не умеющие читать и писать, а также 
функционально неграмотные – те, кто отличаются низким уровнем чтения и 
письма; как правило, это эмигранты и их дети, чей язык отличается от языка 
коренной национальности); (б) семьи, имеющие трудности в чтении и грамот-
ности (нужны программы «семейной грамотности», «семейного чтения); 
(в) группы взрослых разного возраста и квалификации, нуждающиеся в при-
обретении навыков работы с информацией и ИКТ (информационно-
коммуникационными технологиями); (г) учащиеся, которым нужна помощь в 
развитии разных видов грамотности – базовой, функциональной, информаци-
онной, ИКТ-грамотности.  

Главными задачами правительства и общественности в указанном 
направлении должны стать ликвидация «образовательного» и «цифрового» 
«разрывов» в обществе, поддержка чтения, обеспечение населению доступа 
к информации и возможностей получить образование в течение всей жизни. 
Необходимо так построить национальную политику, чтобы чтение стало вос-
приниматься как элемент «nation building», т. е. как база для «построения 
нации». В контексте непрерывного образования справедливо звучат слова 
Сэмлоэла Смайлса – «Книги – лучшие товарищи старости, в то же время 
лучшие руководители юности».  
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Идея непрерывного образования не является для мирового и россий-

ского образования новой. Еще в марте 1989 г. Государственным комитетом 
СССР по народному образованию и Всесоюзным советом по народному об-
разованию на совместном заседании была одобрена «Концепция непрерыв-
ного образования». Однако реализация идей непрерывного образования 
невозможна в рамках классической модели обучения, обеспечивающей во-
оружение обучающихся некоторой суммой знаний «на всю жизнь». Необхо-
дим поиск адекватных идей непрерывного образования технологий (форм, 
методов, средств), обеспечивающих условия самореализации личности «че-
рез всю жизнь». Таким образом, идея непрерывного образования предпола-
гает изменение ценностно-целевого компонента образования – от 
формирования знаний к овладению способностью решения задач и проблем 
своей жизни, практической и профессиональной деятельности на основе знания. 

В качестве неклассической модели обучения, отвечающей вызовам не-
прерывного образования, можно рассматривать компетентностно-
контекстную модель обучения и воспитания [2]. Она получила широкое рас-
пространение на ступени профессионального и дополнительного образова-
ния, а сейчас идет ее апробация в общеобразовательной школе, в том числе 
и в нашей. Приведем несколько аргументов, подтверждающих ее инноваци-
онность и отражающих ее возможности в реализации идеи непрерывного об-
разования. 

1. Основной целью компетентностно-контекстной модели обучения и 
воспитания является «обеспечение педагогических и психологических усло-
вий формирования в учебной деятельности школьников компетенции как ин-
вариантного результата образования, обеспечивающего развитие 
обучающегося как субъекта деятельности в процессе непрерывного образо-
вания» [4, с. 210]. Компетенция «представляет собой интегральную совокуп-
ность, по сути, систему когнитивного, социального и рефлексивного опыта, 
обеспечивающую способность человека к сознательному преобразованию 
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действительности на основе умения устанавливать связи между знаниями и 
ситуациями его практического действия и поступка» [3, с. 258]. 

2. Достижение инвариантного результата, компоненты которого остают-
ся неизменными при движении человека в системе непрерывного образова-
ния, обеспечиваются системой принципов обучения, отличных от принципов 
классической модели обучения. К этим принципам относятся сформулиро-
ванные А. А. Вербицким принципы для профессионального образования [1, 
с. 130–131] с интерпретацией в терминологии общего образования: 
(а) психолого-педагогическое обеспечение личностно-смыслового включения 
обучающегося в учебную деятельность; (б) последовательное моделирова-
ние в учебной деятельности обучающихся самостоятельной деятельности по 
решению задач и проблем; (в) проблемность содержания обучения и процес-
са его развертывания в образовательном процессе; (г) адекватность форм 
организации учебной деятельности школьников целям и содержанию образо-
вания; (д) ведущая роль совместной деятельности, межличностного взаимо-
действия и диалогического общения субъектов образовательного процесса 
(учителя и обучающегося, обучающихся между собой); (е) педагогически 
обоснованное сочетание новых и традиционных педагогических технологий; 
(ж) открытость, т.е. использование для достижения конкретных целей обуче-
ния и воспитания в образовательном процессе контекстного типа любых пе-
дагогических технологий, предложенных в рамках других теорий и подходов; 
(з) единство обучения и воспитания личности; (и) 
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т. е. обучающийся получает возможность целостного представления об изу-
чаемом объекте в контексте его использования. Квазисамостоятельная учеб-
ная деятельность позволяет обучающимся в совместной деятельности с 
учителем овладеть механизмами использования нового знания для решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач. Самостоятельная 
учебная деятельность позволяет обучающимся в коллективной деятельности 
получить опыт решения задач и проблем в широком контексте использования 
нового знания, в том числе для проблем, в которых нет известного алгоритма 
действия. Это позволяет обучающемуся получить не только когнитивный, но 
и социальный, и рефлексивный опыт деятельности. 

4. Изменение целей, принципов обучения и типа учебной деятельности 
неизбежно требует и изменения единиц содержания образования, и деятель-
ности обучающегося и обучающего. В компетентностно-контекстной модели 
обучения и воспитания в качестве единицы содержания выступает проблем-
ная ситуация, причем проблематизируются не знания, а способы деятельно-
сти. Единицей деятельности обучающихся выступает поступок [2]. 
Деятельность обучающегося рассматривается как деятельность по обеспече-
нию учебной деятельности школьников нового типа, что требует от учителя 
новых навыков: тьюторского сопровождения, поддержки, фасилитации. 

Внедрение компетентностно-контекстной модели в образование озна-
чает изменение всей педагогической системы общеобразовательной и про-
фессиональной школы, переход к новому типу обучения и воспитания, 
адекватному идее непрерывного образования. 
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Масштабные изменения в обществе и экономике (обострение геополи-

тических проблем, усиление конкуренции на всех направлениях, грандиозный 
прорыв в информационно-коммуникационных технологиях) ставят вопрос о 
переменах в сфере образования. Что может предложить система образова-
ния, какие приоритеты выбрать? Подготовить специалиста, компетентного в 
своей конкретной профессиональной деятельности, нацеленной на обслужи-
вание определенных структур? Или человека XXI в. – высокообразованного, 
обладающего интеллектуальным потенциалом, отвечающим потребностям 
развития «общества знания»? А именно человека творческого и вместе с тем 
компетентного в своей профессии, социально зрелого и ответственного. Не-
обходим всесторонний анализ проблем образования, особо остро проявив-
шихся в российском обществе за последние десятилетия. В настоящее время 
создается новая стратегия развития российского образования, которая со-
храняла бы преимущества традиционного образования и вместе с тем обес-
печивала бы ему конкурентоспособность в современной цивилизации. Перед 
российским образованием возникают неотложные задачи, связанные с необ-
ходимостью адаптации трансформации образовательной системы: во-
первых, соответствующей инновационной модели развития экономики; во-
вторых, адаптированной к социальным запросам поставщиков и потребите-
лей образовательных услуг; в-третьих, соответствующей требованиям гло-
бальной конкуренции на рынках инноваций, труда и образования. 

Ориентирами новой стратегии российского образования выбраны за-
падные модели организации образовательного процесса, макеты стандартов 
и технологии управления. Став частью Болонской системы, российское обра-
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зование заимствует, в частности, компетентностный подход. Компетенции 
являются основными единицами в профессиональной сфере, которая предъ-
являет определенные требования к качеству и уровню подготовки специали-
ста. Следует отметить, что отношение к компетенциям неоднозначно среди 
европейских специалистов. Например, критики Болонской системы, которые в 
июне 2010 г. объединились в общество Bildung und Wissen e.V. – die Gesell-
schaft für Bildung und Wissen e.V. (GBW), считают, что выравнивание учебных 
программ через компетенции является попыткой «экономизировать» образо-
вание. В Японии первой задачей образования считают воспитание граждан и 
патриотов, второй – привитие тяги к знаниям и лишь потом – формирование 
компетенций, необходимых для труда и других функций. 

В российской науке споры о переходе на уровневую систему подготовки 
тоже не утихают. Руководители некоторых вузов отстояли свое право вести 
подготовку специалистов ряда направлений (медицина, архитектура, инже-
нерные специальности), сохранив прежние сроки их подготовки. Учитывая, 
что период полураспада компетенций составляет 4–5 лет, едва ли допустимо 
сводить задачи образования к формированию совокупности профессиональ-
ных компетенций. Страны Европейского союза перешли на Болонскую систе-
му и предприняли попытки создать универсальную модель специалиста, 
прежде всего, в связи с нехваткой собственной квалифицированной рабочей 
силы. Может ли рынок труда служить арбитром в решении вопросов о каче-
стве образования и его приоритетных направлениях? В состоянии ли работо-
датели определить потребности в специалистах и качество их подготовки? 
Могут ли они влиять на векторы образования? Стоит ли демонтировать 
прежнюю систему образования, приводить содержание обучения к формули-
ровкам компетенций и общих навыков, в которых заинтересована только эко-
номика, а не социум в целом? Скорее всего, ответы на эти вопросы 
находятся в сфере взаимодействия всех участников рынка труда. В этом слу-
чае можно привести профессиональные навыки выпускников не только в со-
ответствие ожиданиям рынка труда, но и социокультурным потребностям 
общества в подготовке кадров. Современный выпускник университета нужда-
ется в целостном, универсальном образовании, которое возможно только в 
единстве гуманитарного и естественно-научного, технического образования. 

Инновационное развитие связано с изменением системы ценностей, 
целей общественного развития. Как следствие, опережающее развитие обра-
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процесс подготовки специалиста можно посредством учета ряда условий и 
факторов, к которым следует отнести: (а) процессы целенаправленного фор-
мирования конкурентоспособности; (б) процессы раскрытия личностных 
свойств, способов общения и взаимодействия будущего специалиста с буду-
щими коллегами; (в) направленность личности на достижение высоких ре-
зультатов; (г) положительная ориентация на профессию. 

Выпускник вуза обнаруживает когнитивный разрыв между теоретиче-
скими знаниями и реальной практикой. Затем, приобретая опыт, специалист 
снова обнаруживает когнитивный разрыв – на этот раз между практикой и не-
возможностью ее понять и применить. В условиях отсутствия целеполагания 
и планирования нужно формировать не только технологические и коммуника-
тивные навыки, но и концептуальное мышление.  

Педагогическим условием развития конкурентоспособности специали-
ста является непрерывное образование, что обеспечивается выполнением 
следующих условий: готовность человека к совершенствованию своего обра-
зования в течение всей жизни; высокая мотивация к повышению образова-
тельного уровня; возможность получения образования, преемственность в 
образовании на всех его этапах. К педагогическим условиям успешности не-
прерывного профессионального образования относятся: (а) обеспечение по-
ложительной мотивации обучающихся, развитие потребности продолжения 
профессионального образования, укрепление их эмоционально-волевой 
сферы, направленной в том числе на освоение необходимых компетенций; 
(б) организация обучения на высоком уровне сложности; (в) активизация со-
знания, мышления, воображения, воли обучающихся, направленная на раз-
витие у них интереса к специальности; (г) воспитание у них высоких 
морально-психологических качеств, дисциплинированности, ответственности; 
(д) выявление у обучающихся профессионально важных способностей и ка-
честв личности и их развитие применительно к получаемой специальности. 

Наш опыт показывает (опрос студентов АТИСО и БГТУ им. В. Г. Шухова 
осенью 2014 г.), что молодежь не склонна к усидчивой и регулярной работе: 
студенты тратят на самостоятельную подготовку от двух до пяти часов в не-
делю. Желание получить высшее образование связано прежде всего с воз-
можностью саморазвития и выстраивания жизненной траектории – 62 %; 
определения карьерных перспектив и профессиональных горизонтов – 63 % 
[2, с. 21]. Большинство студентов вуза рассматривают образование как «са-
мый короткий путь карьерного роста и высокой зарплаты». Современная 
практика демонстрирует серьезные противоречия между целями и интереса-
ми «поколения Y» и институциональными порядками и нормами. Негативная 
переориентация молодежи особенно заметна в сфере труда. С одной сторо-
ны, спектр побудительных мотивов самореализации этого поколения обога-
щается благодаря информированности, с другой – среди основных ценностей 
отсутствуют ценности труда. Вызывает тревогу то, что наиболее привлека-
тельными для молодежи являются сектор простых услуг, операции с недви-
жимым имуществом, торговля, где не требуются высшее образование, 
высокая квалификация и опыт работы. Между тем конкурентоспособным мо-
жет быть лишь специалист, обладающий личностной потребностью в соеди-
нении узкого профессионализма и универсализма, потребностью в 
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саморазвитии. Ибо квалификация предполагает не только наличие документа 
об образовании, но и определенный уровень овладения профессией, а также 
освоение технологий, обеспечивающих достижение цели. 

В исследовании национальных систем образования, проведенном ав-
торами (2012), был сделан вывод, что и в условиях глобализации рынка си-
стема высшего образования сохраняет культурные, национальные 
особенности [1, с. 553–559]. В отличие от образования США, где превалирует 
частный сектор, в России система образования нуждается в поддержке госу-
дарства. Нужен диалог всех заинтересованных субъектов: гражданского об-
щества, государства, системы образования, семьи, самой личности. При этом 
необходимо учитывать российский педагогический опыт. 

Отечественный опыт в системе образования всегда строился на един-
стве образования и воспитания личности. К примеру, отечественные мысли-
тели XIX в., анализируя опыт европейского образования, отмечали, что оно 
базировалось на принципе отдельного, специализированного (иезуитского) 
обучения с опорой на некоторые хорошо видимые способности человека. Та-
кая узкая специализация мешает развитию целостной личности, ее духовного 
потенциала. Об опасности размежевания процессов образования и воспита-
ния в начале ХХ в. предупреждал Иван Ильин: «образование без воспитания 
не формирует человека, а разнуздывает и портит его, ибо оно дает в его рас-
поряжение жизненно выгодные возможности, технические умения, которыми 
он – бездуховный, бессовестный, безверный, бесхарактерный – начинает 
злоупотреблять» [3, с. 179]. Очевидно, что образование должно не только 
обучать и социализировать человека, но и закладывать аксиологический 
фундамент личности, который не может быть создан проективно, но позволя-
ет сформировать «ценностный иммунитет» общества, развить нравственные, 
гражданские качества личности. В таком диалоговом контексте образование 
можно рассматривать «в качестве большой модели всякой жизни, происхо-
дящей во времени» (О. Розеншток-Хюсси). Российская педагогика рассмат-
ривала образование как механизм культурного воспроизводства нации и 
лишь затем как канал передачи знаний. Образование оказывается не неудоб-
ным дополнением к жизненным реалиям, а условием бытия любого человека, 
любой культуры. 
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В статье речь идёт о качествах современного специалиста, которого характери-

зует креативность, умение работать в творческих группах, способность проводить 
научное исследование на иностранном языке. Выпускник вуза сегодня – это высоко-
нравственная личность, стремящаяся к самообразованию всю свою жизнь. 

This article is about the qualities of modern specialist, such as creativity, ability to 
work in creative groups, ability to carry out research in a foreign language. Today’s graduate 
is a personality having high moral standards and motivated to lifelong learning.  

Ключевые слова: компетентностный подход, творческие команды, трансдис-
циплинарность, гуманитаризация, гуманизация, ценностно-смысловые установки, са-
мостоятельность. 

Key words: competence approach, creative groups, cross-disciplinary, humaniza-
tion, value-semantic orientations, autonomy. 

 
Изменение парадигмы высшего образования связано с переходом от 

обучения в формате «teaching» к формату «learning», т. е. человек теперь 
учится сам, а не его учат. «В рамках этой парадигмы, – пишет Л. Гребнев, – 
человек учится всю жизнь, а мы ему помогаем, но лишь частично, в границах 
целесообразности и его личной заинтересованности» [3, с. 42]. Новая обра-
зовательная политика призвана стать в современном российском обществе 
тем радикальным средством, которое позволит обеспечить развитие страны 
по более прогрессивному пути. Учитывая реалии времени, сфера образова-
ния должна развиваться по двум направлениям: «по вертикали» (присутствие 
практически всех возрастных групп населения) и «по горизонтали» (сопут-
ствующее, дополнительное образование) [2, с. 101].  

Приоритетное положение в образовательных процессах должны занять 
знания, средства обучения, образовательные технологии и методики, способ-
ствующие неуклонному развитию потенциала обучающихся, выведению его 
на системный уровень познания действительности, на обеспечение компе-
тентности. Компетентность выступает необходимым условием развития кон-
курентоспособности будущего специалиста. Представим определение 
конкурентоспособности студента, выпускника, специалиста, приведенное в 
монографии Е. В. Ткаченко, Е. Г. Сафоновой, Л. П. Паниной, О. А. Фищуковой 
[7]. С точки зрения авторов, профессиональная конкурентоспособность – это 
достижение успеха в профессиональной деятельности в условиях конкурен-
ции на основе профессиональных знаний, умений, навыков и мобилизации 
ресурса индивидуально-личностных качеств. «Компетентностный подход» 
становится сегодня составной частью национальной образовательной поли-
тики. Проблемы совершенствования системы образования начали обсуждать 
ещё в советское время, поскольку имели место признаки её недостаточной 
эффективности. К ним, как правило, относили: дисциплинарное построение 
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образовательных программ и отсутствие в образовательных программах по 
специальностям высшего образования научно обоснованных механизмов 
формирования междисциплинарных связей, слабо выраженную самостоя-
тельность обучающихся в учебном процессе, недостаточный опыт примене-
ния полученных знаний для решения выпускниками вузов практических 
задач. В этом контексте появился «компетентностный подход» как предпо-
лагаемый инструмент устранения недостатков, обнаруженных в россий-
ском образовании. 

В середине 1980-х гг. известный британский психолог Дж. Равен пред-
ложил довольно широкое толкование понятия компетенции, использовав его 
для характеристики так называемого эффективного поведения в организаци-
ях, функциональных группах и в обществе в целом [6]. По Равену, компетен-
ции можно определить как мотивированные способности. Здесь сослужила 
свою службу смысловая «нацеленность» понятия «компетенция» на челове-
ческие мотивации. Закон «Об образовании в РФ» определяет образование 
как «совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 
установок, опыта деятельности и компетенций определённого объёма и 
сложности …». Из этого определения следует, что объём и сложность компе-
тенций выпускника высшей школы должны соответствовать накопленному им 
опыту учебной деятельности к моменту окончания вуза. Но на практике сту-
денты, вчерашние выпускники, испытывают значительные трудности. Поэто-
му работодатель должен взять на себя обеспечение молодого специалиста 
недостающими для его успешной профессиональной деятельности умения-
ми. Варианты могут быть самые разные: то ли это будет происходить на ра-
бочем месте под началом опытного специалиста-наставника, то ли путём 
освоения одной или нескольких дополнительных профессиональных про-
грамм, то ли как-то иначе. Главное заключается в том, что во всех этих слу-
чаях решение принимает работодатель как лицо, заинтересованное в 
получении специалиста требуемой квалификации. Вузы в сложившейся ситу-
ации должны решать свою главную задачу: готовить специалиста с доброт-
ным университетским образованием, осознавшего необходимость 
профессионального манёвра в своей будущей деятельности. 

Главная стратегическая задача России на сегодня – это инновационный 
прорыв с перспективой присоединения к числу мировых лидеров. В этом слу-
чае ключевым фактором, способствующим успеху, является креативность. 
Образование как раз и есть институт, в рамках которого осуществляется вос-
производство креативного потенциала того или иного социума [1]. Однако во 
всём мире своего рода «модулем креативности» выступают всё же не от-
дельно взятые индивиды, а охватывающие их креативные среды, где форми-
руются люди и идеи, где кристаллизируются творческие команды и 
осуществляется распространение творческого опыта. 

Для современной научно-технической цивилизации связь образования 
и науки является системообразующей. Для образования как института, где 
осуществляется первичное формирование научной ментальности, особенно 
важное значение имеет феномен так называемой трансдисциплинарности, 
когда над традиционной сеткой «отраслей науки» надстраивается новое инте-
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грированное проблемное поле, в котором дисциплинарные различия как бы 
снимаются. 

Возможности иностранного языка в формировании компетентного спе-
циалиста весьма значительны. На занятия по иностранному языку мы можем 
приглашать инженеров или других ведущих специалистов. Студенты, доста-
точно хорошо владеющие иностранным языком и способные осуществить 
профессионально ориентированное иноязычное общение, могут работать пе-
реводчиками на предприятиях города, затем рассказывать в группе о своих 
впечатлениях. Иностранный язык в вузе позволяет формировать сплоченные 
творческие команды как в пределах одной группы, так и разных курсов, для 
подготовки проектов на иностранном языке, участия в ролевых или деловых 
играх. Иностранный язык как учебный предмет призван по своей сути гумани-
таризировать и гуманизировать учебный процесс студентов, что вносит эле-
менты междисциплинарности в процесс обучения иностранному языку в вузе. 
Данный момент также позволяет по-иному, т. е. со стороны общечеловече-
ских ценностей взглянуть на мир «приборов и устройств». Конкурентоспособ-
ный специалист на современном рынке труда должен не только обладать 
профессиональными компетенциям, но и быть высоконравственной лично-
стью, человеком с большой буквы. В свое время известный русский философ 
Л. П. Карсавин, размышляя о «качествовании субъекта», обращал внимание 
на следующее: прежде чем творить, заниматься каким-то делом, человек 
должен сформироваться мировоззренчески, т. е. духовно-нравственно. По его 
мнению, это является именно тем субъективным условием, при наличии ко-
торого личность способна к ответственной, полезной деятельности. Одной из 
причин заметных профессиональных успехов, например, видных государ-
ственных и политических деятелей или военных полководцев, является воз-
вышенность их идеологии и мировоззрения [5]. 

Сегодня проблема формирования системы ценностей обозначена в 
контексте компетентностного подхода как «реальность современного образо-
вания». Среди компетентностей как основные выделяются компетенции цен-
ностно-смысловой ориентации в мире: ценности бытия, жизни, культуры, 
науки, производства, истории цивилизаций, религий. Ценностно-смысловая 
сфера в отечественной психологии исследуется многими авторами и рас-
сматривается как функциональная система, формирующая смыслы и цели 
жизнедеятельности человека и регулирующая способы их достижения. Со-
держания ценностно-смысловой сферы студентов трактуется как совокуп-
ность ценностных ориентаций и смыслов. Ценностно-смысловое развитие 
студентов на занятиях по иностранному языку происходит на основе текстов, 
содержание которых направлено на формирование высоконравственных 
идеалов в мировоззрении студентов, чтобы помочь им разобраться в проти-
воречиях современного мира, определить своё отношении к ним. Различного 
рода коммуникативные практики: диалоги, кейс-методы обеспечивают обмен 
ценностями на занятиях по иностранному языку. Развитие рефлексивности 
как субъективной способности к исследованию собственной жизни и деятель-
ности, ее процессов (различного рода работы над ошибками, работа в микро-
группах, выступление перед аудиторией) позволит студентам осуществлять 
работу над собой и развивать своё ценностно-смысловую сферу. 
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Подобный подход к формированию конкурентоспособного специалиста 
чрезвычайно актуален в наше время. Неслучайно ЮНЕСКО выдвинуло кон-
цепцию непрерывного образования, что продиктовано изменениями социаль-
ных ролей человека на протяжении жизни. В системе университетского 
образования проектировать и развивать, на наш взгляд, следует такие каче-
ства и свойства личности, которые помогут студенту стать конкурентоспособ-
ным в дальнейшей деятельности: (а) интеллектуально-познавательные 
способности (образовательный потенциал); (б) работоспособность (психофи-
зиологический потенциал); (в) креативные способности (творческий потенци-
ал); (г) способности к сотрудничеству, коллективному взаимодействию 
(коммуникативный потенциал) и др.  

Развитие конкурентоспособности состоит из системы целенаправлен-
ных, педагогически обоснованных методов обучения, выбора средств в про-
ектировании условий. Это целенаправленный процесс, основывающийся на 
глубоком и всестороннем анализе и рефлексии, профессиональном самопо-
знании и самоуправлении. Он основывается на внутренних мотивах, которые 
проявляются в стремлении к профессиональному росту, желанию занять до-
стойное место в обществе. 
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В статье анализируются особенности формирования информационного обще-

ства и роль образовании в нем. Показано, что компетентностный подход в системе 
образования не соответствует современным реалиям. 

The article considers feature of information society development and the role of edu-
cation in this process. It is demonstrated that the competent approach in the education sys-
tem doesn’t comply with the modern reality. 
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К середине XX в. ход научно-технического прогресса привел к корен-

ным изменениям, обусловившим формирование нового общества – инфор-
мационного. Движение к информационному обществу в мире – объективный 
процесс, обеспечивающий формирование и развитие глобального информа-
ционного пространства. Понятие «информационное общество» появилось во 
второй половине XX в. С тех пор прошло немало времени, и информацион-
ное общество стало объектом изучения многих ученых (Е. Масуда, 
Дж. Нейсбит, Дж. Бенингер, Т. Стоуньер, М. Маклюэн, Э. Тоффлер, М. Ка-
стельс), которые выделяли его основные черты, связанные с внедрением ин-
новаций, увеличением объема и скорости коммуникации, ростом объема 
информации и ускорением ее обработки. Все это меняло и продолжает изме-
нять характер восприятия реальности. Так, основатель и президент японского 
Института информационного общества Й. Масуда пишет: «Информационная 
эпоха, которую принесли с собой компьютерная технология и средства ком-
муникаций, не просто окажет большое социально-экономическое воздействие 
на современное индустриальное общество; она повлечет за собой обще-
ственные перемены такого масштаба, которые вызовут трансформацию со-
временной системы в полностью новый тип человеческого общества, то есть 
в информационное общество» [1]. И в наше время в научном сознании «ин-
формационное общество» связывается с достаточно устойчивым набором 
признаков и особенностей. Среди них доминирование сферы услуг, преобла-
дание интеллектуальных технологий, но самое главное – это превращение 
информации в источник развития общества [2]. 

Усиливающиеся в последнее время процессы глобализации, безуслов-
но, базируются на глобализации мирового информационного пространства в 
результате информатизации как технологически развитых, так и развиваю-
щихся стран. Россия не может оставаться в стороне от этих глобальных про-
цессов. Но чтобы вступить в эпоху информационного общества, требуется 
всесторонняя модернизация всего общества, основанная на до сих пор нахо-
дящихся в процессе становления ценностях, традициях и институтах демо-
кратии. Необходимость подъема России на новый уровень цивилизационного 
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развития определяется потребностью в формировании инновационной эко-
номики и инновационной культуры, основанной на новейших стратегических и 
информационных технологиях, опирающейся на идеалы гуманизма и созда-
ющей условия для расширения возможностей творческого развития человека. 

В последние годы правительство России предприняло ряд важных мер 
по реализации процессов информатизации. Прежде всего, к ним относятся 
проекты по разработке национальных стратегий освоения информационных 
технологий и реализации моделей вхождения в информационное общество. 
Но глобальные потоки информации и всерасширяющийся спектр возможно-
стей использования компьютерных сетей и технологий, ставят простого чело-
века перед необходимостью идентификации бытия, постоянного выбора, 
структурирования и переструктурирования проблемного поля информации, 
которое его окружает каждый день [3]. Тем самым информационное общество 
усиливает экзистенциальную напряженность познавательной сущности чело-
века. Одним из ответов на подобный вызов является усиление роли образо-
вания. В условиях информационного общества оно выступает основной 
составляющей жизнедеятельности человека или проводником его деятельно-
сти в новых исторических реалиях производства, управления, культуры. 

В предшествующие периоды образование выполняло функцию, ориен-
тированную по преимуществу на воссоздание производительных сил обще-
ства в виде профессиональных кадров. Фактически была сформулирована 
такая цель образования, как «научить навсегда». Но на современном этапе 
развития образование проходит «через всю жизнь». В информационном об-
ществе главный источник развития – это информация, а ее, в отличие от дру-
гих ресурсов, характеризуют такие качества, как неисчерпаемость, 
бесконечность. Поэтому человек находится в непрерывном процессе обуче-
ния из-за постоянного освоения знаний. Важно отметить, что именно образо-
вание определяет еще одно качество информации – избирательность. Не 
всякая информация является знанием. В процессе образовательной дея-
тельности информация преобразуется в знание, причем самым важным яв-
ляется умение их использовать. 

Самый сложным вопросом, который стоит перед российским образова-
нием, его соответствие современным реалиям. Модернизация российского 
образования отражала социальный заказ общества в период экономических и 
политических преобразований. Подписав декларацию о вступлении в Болон-
ский процесс, Россия сделала еще один шаг к мировой интеграции своего об-
разования и взяла на себя обязательства реформировать свою систему 
образования согласно единым стандартам. 

Вхождение России в Болонский процесс привносит в нашу жизнь новые 
изменения, которые при первом знакомстве вызывают вполне понятное не-
понимание. Для многих кажется странным термин «компетенция» – одно из 
ключевых понятий, которое стало неотъемлемой составляющей процесса 
разработки современных образовательных программ. Переход системы об-
разования на компетентностное обучение обусловливает необходимость по-
иска соответствующей системы оценок. В утвержденном Министерством 
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образования и науки РФ макете федерального государственного образова-
тельного стандарта высшего профессионального образования третьего поко-
ления компетенция определяется как «стремление и готовность 
обучающегося применять знания, умения и личностные качества для успеш-
ной деятельности в определенной области». Таким образом, компетенция 
включает в себя определенные знания (как некую научную информацию) 
умения (способность и готовность применять их в практической деятельно-
сти), а также личностные качества индивида, способствующие его успешной 
деятельности в определенной области. Можно предположить, что компетент-
ностный подход отвечает современным реалиям находящегося в процессе 
становления информационного общества и происходящим в системе образо-
вания преобразованиям. 

Но на самом деле действительность оказалась не столь многообеща-
ющей. В компетентностном подходе акценты перенесены с содержания на 
результаты обучения, и это не совсем случайно. Отчасти это диктуется об-
щей идеологией преобразований: проще обеспечить сопоставимые результа-
ты обучения, в то время как добиться сопоставимости образовательных 
программ практически невозможно. В новых стандартах ФГОС-3 акценты 
смещены на результаты обучения, которые студенты должны продемонстри-
ровать по завершении обучения. Процесс и содержание образовательного 
процесса стандарты практически не затрагивают, но именно это является 
главным в современных реалиях. Если ранее в российской системе образо-
вания оценивался процесс обучения, то компетенции переносят акцент со 
«знания» компонента на поведенческий аспект. Компетенция – это не столько 
знание, сколько система наработанных поведенческих реакций, определяю-
щих как себя вести (разумно, продуктивно, приемлемо для окружающих 
и т. п.) в стандартных и нестандартных профессиональных ситуациях [4]. По 
сути, образование в соответствии с компетентностным подходом ориентиру-
ется на индивидов, которых не интересуют знания сами по себе, а то, как они 
помогут им в дальнейшей жизни. Компетентностный подход нацеливает не на 
большую информированность учащихся, а на способность самостоятельно 
решать профессиональные задачи. Иначе говоря, компетентностный подход 
ориентирован на то, чтобы не столько давать знания, сколько позволить 
научиться чему-то полезному (т. е. сформировать полезные компетенции). 

Практически компетентностный подход не решает проблем российского 
образования и тех задач, которые стоят перед ним, а скорее только усугубля-
ет их. Он не способствует непрерывному образовательному процессу, а лишь 
создает условия для реализации целей «конечного образования», что обост-
ряет проблемы функциональной неграмотности, безработицы и приводит к 
дефициту политических, экономических, правовых, технических, социально-
психологических, экологических знаний.  

Этот диссонанс стал следствием резкого рассогласования достижений 
научной мысли, осознающей необходимость непрерывного духовного и про-
фессионального совершенствования в новом информационном обществе, и 
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современным российским образованием, ориентированным на достижение 
узкопрагматических определяемых лишь компетенциями целей. 

Компетентностный подход в системе образования не может отвечать 
требованиям современного информационного общества, поскольку он «гото-
вит человека знающего, но не сознающего; морализирующего, но безнрав-
ственного; воспитанного, но некультурного»[5]. 
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В статье исследуется проблема профориентации учащихся средствами учеб-

ных предметов в условиях информационного общества. Разработка и использование 
электронных образовательных ресурсов для обучения и профориентации учащихся 
рассматриваются в контексте компетентностного подхода. 

The article deals with the issue of professional orientation of pupils through academic 
subjects in the information society. The development and use of electronic educational re-
sources for training and professional orientation of pupils are considered in the competence 
approach context. 
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Современный мир переживает период фундаментальных трансформа-

ций, связанных с формированием постиндустриального общества и иннова-
ционной экономики, которая, в свою очередь, требует новой парадигмы 
образования. Основной целью становится формирование инновационного 
образования, содействующего устойчивому развитию страны, что предусмат-
ривает качественное изменение образовательного процесса, повышение его 
практико-ориентированности, создание условий для получения непрерывного 
образования в течение всей жизни. Среди важнейших приоритетов развития 
образования в Республике Беларусь – укрепление интеграции между произ-
водством, наукой и системой образования, развитие электронного образова-
ния, включая выпуск нового поколения электронных учебников и пособий [1]. 
В условиях информационной насыщенности, непрерывных изменений воз-
растает роль опережающего образования в контексте компетентностного 
подхода. Это обусловливает направленность содержания образования на 
формирование компетенций, обеспечивающих развитие на личностном, ме-
тапредметном и предметном уровнях и проявляющихся как готовность к осу-
ществлению определенных видов деятельности и решению стоящих перед 
человеком задач. В то же время актуализируется проблема готовности лич-
ности к профессиональному самоопределению и необходимость системной 
работы по профориентации учащихся.  

В Республике Беларусь профориентация выступает как самостоятель-
ное психолого-педагогическое направление, которое реализуется как в рам-
ках функционирования социально-педагогической и психологической службы 
учреждений образования, центров профессиональной ориентации молодежи, 
так и педагогами-предметниками непосредственно в процессе обучения 
средствами учебных предметов. Целесообразным становится использование 
принципиально новых технических и технологических возможностей инфор-
мационного общества, развитие электронных образовательных ресурсов и 
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наполнение их содержанием учебного предмета и профориентационным кон-
тентом. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) модульной архитектуры, 
интегрированные в структуру Национального образовательного портала 
(http://adu.by), дают возможность решения интегративных задач обучения и 
профориентации средствами учебных предметов. Нами разработан элек-
тронный образовательный ресурс по химии для IX класса 
(http://moodle.edu.by/course/view.php?id=38), включающий справочно-
информационный, контрольно-диагностический, интерактивный модули. Для 
девятиклассников, завершающих обучение на второй ступени общего средне-
го образования, актуальной проблемой является выбор образовательной 
траектории и будущей профессии. Поэтому в структуру и содержание ресурса 
включён профориентационный компонент в виде специальных рубрик «Химия 
в нашей жизни и мире профессий», «Знаете ли вы, что…», дополнительного 
текста, иллюстративного материала, практико-ориентированных задач и си-
стемы гиперссылок. Практико-ориентированные задания и вопросы, ситуаци-
онные задачи с межпредметным содержанием позволяют варьировать 
прикладную направленность учебного материала в зависимости от избранной 
сферы будущей профессиональной деятельности. Гиперссылки обеспечива-
ют навигацию в смежных изучению химии ресурсах профориентационного ха-
рактера. Так, учащиеся могут перейти на страницы сайтов, содержащих 
актуальную информацию о химических специальностях и требованиях про-
фессии к человеку, об учреждениях образования региона, предприятиях хи-
мической промышленности Республики Беларусь.  

ЭОР предназначен для использования на учебных и факультативных 
занятиях по химии, при самостоятельной работе учащихся. Использование 
профориентационного компонента ЭОР с позиций компетентностного подхо-
да предусматривает соответствующую интерпретацию содержания и требо-
ваний к результатам учебной деятельности учащихся, реализацию 
профориентационной функции содержания в различных видах учебной дея-
тельности (деловая игра, дискуссия, виртуальная экскурсия на производство, 
проектная деятельность и т. д.), контекстное обучение с учётом прогноза вос-
требованности специалистов в конкретном регионе.  

При этом происходит изменение роли учителя, который становится в 
большей мере координатором и консультантом, чем непосредственным ис-
точником учебной и профориентационной информации. Важнейшей задачей 
педагога становится развитие у учащихся мотивации к получению знаний в 
контексте образа будущей профессиональной деятельности, готовности к са-
моопределению и непрерывному самообразованию в условиях информаци-
онного общества. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ –  
КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫЙ ВЫПУСКНИК ВУЗА  

 
А. Я. Сохач  
М. И. Плугина  

 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с реформированием образова-

ния и постановкой новых целей и задач, обеспечивающих подготовку будущих конку-
рентоспособных специалистов посредством повышения компетентности и 
конкурентоспособности преподавателей.  

The article discusses issues related to the reform of education and the setting of new 
goals and objectives, ensuring training of future competitive professionals by enhancing the 
competence and competitiveness of teachers. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, образование, образовательная па-
радигма, преподаватель, студент, сопровождение.  

Key words: competitiveness, education, education paradigm, teacher, student, su-
pervision.  

 
Если говорить об основных тенденциях высшего профессионального 

образования, то в настоящее время необходимо акцентировать внимание на 
следующем: (а) демократизация и гуманизация всех образовательных 
систем; движение высшего образования по направлению в мировую культуру; 
(б) компьютеризация и гуманитаризация образовательного процесса; 
(в) многоступенчатость и многоуровневость; (г) открытость, гибкость 
вариативность, непрерывность и поликультурный характер современного 
образования; (д) повышение фундаментальности и введение инновационных 
технологий и т. д. (О. Абдулина, М. Н. Берулава, Е. В. Бондаревская, 
Ю.  С. Брановский, Т. П. Воронина, Е. Г. Еремина, А. М. Новиков и др.). 

Решение вопроса, связанного с продвижением высшего образования в 
мировое пространство, в мировую культуру, невозможно без решения такой 
задачи, как повышение качества отечественного образования. Важной в 
контексте этой задачи представляется деятельность вуза, направленная на 
развитие мотивации всех субъектов, связанной с повышением качества 
образования как системы, как процесса и как результата. Безусловно, здесь 
важно рассматривать в первую очередь мотивацию к учебной деятельности 
студентов. Рассматривая мотивацию как совокупность побуждений, систему 
факторов, детерминирующих поведение; как совокупность психологических 
процессов, придающих поведению общую направленность; как процесс 
формирования мотивов, который стимулирует и поддерживает активность на 
определенном уровне, необходимо подчеркнуть, что это достаточно сложный, 
требующий значительных интеллектуальных, эмоциональных, волевых 
усилий и временных затрат процесс. К основным факторам, формирующим 
мотивы учебной деятельности, традиционно относят: (а) специфику 
образовательного учреждения и образовательной среды; (б) особенности 
организации образовательного процесса; (в) содержательные характеристики 
обучаемого как субъекта деятельности (возраст, пол, интеллектуальное 
развитие, способности, уровень притязаний, самооценка и т. д.); 
(г) специфику учебного предмета; (д) интерес обучаемых к учебной 
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деятельности; (е) субъектные особенности педагога и системы его отношений 
к профессиональной деятельности и пр. Последнее из вышеназванного 
представляется наиболее значимым. И это неслучайно. Известно, что 
развитие мотивации, создание условий для формирования полимотивации к 
образовательной деятельности зависит, прежде всего, от организаторов 
образовательной деятельности, т. е. от преподавателей и уровня их 
профессионализма.  

Сегодня вопросы профессионализма личности и деятельности учителя, 
преподавателя приобретают особое значение. Современные задачи 
образовательной практики не позволяют преподавателю оставаться на 
прежнем уровне, ориентироваться прежними установками в своей 
профессиональной деятельности, выполнять только функцию обучения, 
используя академические знания. Изменение ситуации в образовательных 
учреждениях повлекло за собой предъявление более высоких требований к 
педагогическим кадрам. Многие исследователи (Бабанский Ю. К., Кулюткин 
Ю. Н., Кузьмина Н. В., Лурье Л. И., Сластенин В. А., Шамова Т. И. и др.) видят 
основную роль педагога в том, чтобы он в современных условиях мог стать 
организующим и стимулирующим началом в становлении и развитии каждой 
личности. Иначе говоря, преподаватель должен быть не просто источником 
информации, а организатором учебно-познавательной деятельности 
обучаемых, одним из главных источников формирования личности будущего 
специалиста в наиболее важный момент его возрастного развития – период 
формирования мировоззренческой системы. Тогда в качестве главной задачи 
вузовского преподавателя можно рассматривать мотивационное управление 
обучением, в процессе которого может эффективно осуществляться 
интеллектуальное и нравственное развитие личности. А это требует от 
преподавателя не только высокого уровня академических знаний, но и знаний 
в области человековедения, готовности проявлять активность, способности 
выстраивать конструктивные отношение со всеми субъектами 
образовательного процесса, потребности и способности к саморазвитию и пр.  

Все перечисленное соотносится с основными характеристиками 
конкурентоспособной личности и идеями парадигмы развивающего 
образования. Реализация идей парадигмы развивающего образования 
возможна в том случае, если у руководителей образовательных учреждений, 
у преподавателей будут сформированы соответствующие установки, 
мотивация, потребности и готовность быть включенным в постоянную 
образовательную и самообразовательную деятельность, обеспечивающую их 
продвижение к вершинам личностно-профессионального развития. А это, 
безусловно, находит свое отражение в разработанной в начале XXI в. 
концепции непрерывного образования. В силу последних научных 
достижений образовательная деятельность рассматривается как процесс 
беспрерывного обновления, расширения, совершенствования имеющихся 
знаний, как возможность развития профессионально-личностных качеств и 
личностного роста. При этом важное значение имеет создание условий для 
удовлетворения потребностей каждой личности в интеллектуальном, 
культурном и нравственном развитии посредством получения высшего и 
послевузовского образования; подготовка, переподготовка и повышение 
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квалификации работников с высшим образованием и научно-педагогических 
работников высшей квалификации. И это должно осуществляться на всех 
этапах профессионального становления, когда каждый преподаватель имеет 
возможность включиться в образовательную деятельность, пройти 
переподготовку, повысить квалификацию и приобрести опыт, необходимый 
для решения задач, связанных как с личностно-профессиональным 
саморазвитием, так и с подготовкой активных, творчески мыслящих, 
конкурентоспособных будущих специалистов. Важным при этом, по мнению 
исследователей, является разработка универсальной модели 
образовательной деятельности взрослой личности на этапе послевузовского 
обучения.  

Необходимость включения преподавателей в систему непрерывного 
образования на всех этапах профессиональной самореализации, с одной 
стороны, в полной мере соответствует «социальному заказу» общества, 
связанного с подготовкой конкурентоспособной личности будущего 
специалиста. И несмотря на то что выполнение такого заказа – крайне 
сложный и многоплановый процесс, требующий не только высокого уровня 
академических знаний у преподавателей, но и наличия целого ряда 
специальных компетентностей у всех сотрудников вуза (психолого-
педагогической, социальной, экономической, правовой и др.), которые в своей 
совокупности обеспечивают достижение высокого уровня профессионализма 
личности и деятельности, сформированность этих и других компетенций 
позволит на основе полученных знаний выработать рациональные способы 
профессиональной деятельности и межличностного взаимодействия. С 
другой стороны, все это сложно сопоставить с содержанием новой 
образовательной парадигмы, обеспечивающей личности возможность 
самопознания, раскрытия и реализации собственных способностей, своего 
внутреннего потенциала, построения позитивных отношений с окружающими, 
основанных на принципах гуманизма [1; 3; 7]. Преодоление этого 
противоречия, на наш взгляд, возможно в том случае, если преподаватель, 
выполняя заказ общества, связанный с подготовкой не только грамотного 
специалиста, но и личности с высоким уровнем общей культуры, сам должен 
обладать высоким уровнем общей культуры и такой ее составляющей, как 
педагогическая культура. Кроме этого, важное значение приобретает 
проблема развития в преподавателе личностных качеств, имеющих 
профессиональную значимость, которые обеспечивают ему возможность 
эмоционально воздействовать на личность обучаемого: доброжелательность, 
объективность, гуманизм, эмпатия, ответственность и пр. Представляется, 
что решение поставленной задачи будет более успешным в случае активного 
функционирования в вузах психологических и акмеологических служб, 
осуществляющих психолого-акмеологическое сопровождение процесса 
личностно-профессионального развития всех субъектов образовательной 
среды.  

Существующие исследования и практические наработки показывают, 
что создание в структуре образовательной среды вуза психологического и 
акмеологического сопровождения может обеспечить не только активизацию 
потенциала субъектов деятельности, но средового потенциала. Сегодня уже 
накоплен достаточный опыт работы таких служб в системе среднего и высше-



469 

го профессионального образования, который позволяет сделать выводы о 
положительном влиянии деятельности специалистов служб практической 
психологии на развитие обучаемых как субъектов образовательной среды [1; 
2; 6; 7]. Но при этом необходимо признать, что работа психологов и акмеоло-
гов с преподавателями не получила такого широкого распространения и 
только нарабатывает свой опыт. Данный вопрос стал одним из главных в ис-
следованиях представителей акмеологического направления: В. С. Агапов, 
Е. М. Борисова, В. И. Богословский, А. А. Деркач, В. Г. Зазыкин, Э. Ф. Зеер, 
Е. И. Казакова, Л. Б. Лаптева, В. В. Лучков, И. В. Овчинникова, Е. А. Яблокова 
и др. В работах этих и других педагогов, психологов в контексте идеи непре-
рывного образования взрослых внимание акцентируется на необходимости 
организации службы психолого-акмеологического сопровождения професси-
онала в период его переподготовки и повышения квалификации, что приобре-
тает особую актуальность в условиях разрыва этапов системы непрерывного 
образования [1; 3; 6].  

Если вести речь о личностно-профессиональном развитии преподава-
телей высшей школы, то акмеологическое сопровождение можно рассматри-
вать как систему; как процесс, который направлен на актуализацию 
потенциальных возможностей преподавателя как субъекта образовательной 
среды; как основу создания оптимальных условий для эффективного усвое-
ния новых знаний в области профессиональной деятельности и построения 
жизненной стратегии; как условие совершенствования профессионализма 
деятельности через профессионализм личности [1; 7]. При этом могут ис-
пользоваться разнообразные технологии в реализации идей акмеологическо-
го сопровождения преподавателей как субъектов образовательной среды 
вуза. Но приоритетное значение сегодня отдается акмеологическим техноло-
гиям, имеющим гуманистическое содержание, направленным на прогрессив-
ное личностно-профессиональное развитие педагога, раскрытие его 
личностного потенциала [3; 7]. И в том случае, когда в вузе буду работать вы-
сококвалифицированные, хорошо подготовленные, конкурентоспособные 
преподаватели, можно ставить и решать задачи, связанные с подготовкой 
конкурентоспособного будущего специалиста.  
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ПРОБЛЕМА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  
И «ВЫГОРАНИЯ» ПЕДАГОГОВ  
В УСЛОВИЯХ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 
Е. Н. Пярлайтине  

 
Работа педагога в большей степени отличается повышенной эмоциональной 

нагрузкой, которая в совокупности с другими факторами может привести к синдрому 
эмоционального выгорания. Применение в работе педагогом-психологом комплекса 
мер по профилактике «эмоционального выгорания» способствует сохранению и 
укреплению своего психического и физического здоровья. 

The teacher’s profession has high level of emotional loading which in combination 
with other factors can lead to a syndrome of emotional burning out. Use of a set of 
measures in psychologist's work aims at the prevention of burning out helping to save men-
tal and physical health.  

Ключевые слова: модель дошкольного образования, эмоциональное выгора-
ние, профилактика эмоционального выгорания, профессиональная конкурентоспособ-
ность.  

Key words: model of preschool education, emotional burning out, prevention of 
emotional burning out, professional competitiveness. 

 
Работа педагога в значительной степени отличается повышенной эмо-

циональной нагрузкой, которая в совокупности с другими факторами может 
привести к синдрому «эмоционального выгорания». И в настоящее время 
проблема «выгорания» специалистов в системе образования становится все 
более актуальной.  

Впервые термин «эмоциональное выгорание» был введен американ-
ским психологом Х. Фреденбергом. «Синдром эмоционального выгорания» – 
это состояние эмоционального, умственного истощения, физического утом-
ления, возникающее как результат хронического стресса на работе. Развитие 
данного синдрома характерно в первую очередь для профессий системы 
«человек – человек» [1]. Кристина Маслач, социальный психолог, определила 
это понятие как синдром физического и эмоционального истощения, включая 
развитие отрицательной самооценки, отрицательного отношения к работе, 
утрату понимания и сочувствия по отношению к другим. Синдром «выгора-
ния» выражается в депрессивном состоянии, чувстве усталости и опустошен-
ности, недостатке энергии и энтузиазма, утрате способностей видеть 
положительные результаты своего труда, отрицательной установке в отно-
шении работы и жизни в целом [1]. По определению Н. Е. Водопьяновой, это 
долговременная стрессовая реакция, возникающая вследствие продолжи-
тельных профессиональных стрессов средней интенсивности. Ее можно рас-
сматривать в аспекте личностной деформации, происходящей под влиянием 
профессиональных стрессов [4]. В. В. Бойко рассматривает «выгорание» как 
выработанный личностью механизм психологической защиты в форме полно-
го или частичного исключения эмоции в ответ на избранные психотравмиру-
ющие воздействия, приобретенный стереотип эмоционального, чаще всего 
профессионального, поведения. Явление «выгорания» – отчасти функцио-
нальный стереотип, поскольку позволяет человеку дозировать и экономно 
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расходовать энергетические ресурсы. В то же время могут возникать его 
дисфункциональные следствия, когда «выгорание» отрицательно сказывает-
ся на исполнении профессиональной деятельности [3]. 

Проблема «эмоционального выгорания» имеет социальные послед-
ствия, выражающиеся в том, что: (а) эмоциональное состояние специалиста 
передается другим участникам воспитательного процесса; (б) отрицательно 
окрашенные психологические состояния педагога снижают эффективность 
воспитания и обучения детей, приводят к блокировке умственной деятельно-
сти и ослаблению волевого потенциала ребенка, повышают невротизацию и 
формируют различные формы эмоционального перенапряжения [5]; (в) по-
вышают конфликтность во взаимоотношениях с коллегами, родителями вос-
питанников; (г) способствуют возникновению и закреплению в характере 
личности педагога и профессиональных качеств негативных черт, разрушают 
психическое здоровье, обусловливают высокую напряженность и др. Отмеча-
ется, что причинами возникновения состояний эмоционального выгорания в 
педагогической деятельности могут быть: (а) очень высокая эмоциональная 
включенность в работу; (б) временные рамки деятельности; (в) повышенная 
ответственность за результат своего труда; (г) неумение регулировать соб-
ственные эмоциональные состояния; (д)отсутствие навыков коммуникации и 
умения выходить из трудных ситуаций общения с детьми, родителями, адми-
нистрацией и др.  

Основными симптомами «эмоционального выгорания» у педагогов яв-
ляются: (а) ухудшение отношений с коллегами или родственниками; 
(б) нарастающий негативизм по отношению к другим (администрации, колле-
гам, детям); (в) повышенная раздражительность; (г) утрата чувства юмора, 
постоянное чувство вины, неудачи; (д) повышенная утомляемость, чувство 
усталости на протяжении рабочего дня; (е) упорное желание переменить род 
деятельности; (ж) нарушение сна и др.  

Перед педагогом-психологом в дошкольном учреждении при разработ-
ке комплекса мероприятий, направленных на профилактику и преодоление 
«эмоционального выгорания», стоит ряд целей и задач: (1) формирование 
компетентности в области теории и практики профилактики и преодоления 
«эмоционального выгорания» и профессиональной усталости; (2) снятие 
негативных переживаний и трансформация их в положительные эмоциональ-
ные состояния; (3) ознакомление педагогов и воспитателей с техниками са-
моуправления и саморегуляции эмоциональных состояний с целью 
предупреждения возможных последствий психического перенапряжения, оп-
тимального уровня психических состояний в условиях профессиональной де-
ятельности; (4) открытие творческого потенциала, повышение 
работоспособности и укрепление позитивного отношения к профессии и др.  

Таким образом, применение в работе педагогом-психологом комплекса 
мер по профилактике «эмоционального выгорания» способствует формиро-
ванию у него ценностных ориентаций, направленных на сохранение и укреп-
ление своего психического и физического здоровья, что повышает 
возможность конкурентоспособности и успешности в профессиональной дея-
тельности. 
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КОМПЕТЕНТОСТНЫЙ ПОДХОД  
В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ  
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

 
C. Ф. Азизходжаев  

 
В статье рассмотрены некоторые аспекты реализации компетентностного под-

хода в подготовке будущих учителей английского языка. Обозначены основные ком-
поненты в преподавании английского языка: воспитательный, развивающий, 
образовательный и практический. Раскрыты основные принципы технологии коммуни-
кативного метода обучения английскому языку.  

The article deals with some aspects for competency-based approach to the training 
of future English teachers. Main components in the English teaching were indicated. These 
are educative, developmental, educational and practical. It also reveals main principles of 
technologies in English language study communicative methods.  

Ключевые слова: компетентность, коммуникативность, речевая направлен-
ность, функциональность, ситуативность, новизна, личностная ориентация, моделиро-
вание.  

Key words: Competence, communicative, focus on speech, functionality, situational, 
newness, orientation on person, modeling. 

 
Главной задачей современного образования в республике является со-

здание условий, обеспечивающих высокое качество профессиональной под-
готовки будущих специалистов. Важными целями образования должны стать 
развитие у будущих учителей способности действовать и быть успешными. 
Учитель сегодня должен быть мобильным, решительным, ответственным, 
способным усваивать и применять знания в незнакомых ситуациях, способ-
ным выстраивать коммуникацию с другими людьми. 

Компетентностный подход является объективным явлением в образо-
вании. Реализация компетентностного подхода в подготовке будущих учите-
лей иностранного языка обуславливается ускоряющимися мировыми 
процессами глобализации и информатизации. Понятие «профессиональная 
компетентность учителя» выражает единство теоретической и практической 
готовности в целостной структуре личности и характеризует его профессио-
нализм. В структуре профессиональной компетентности учителя выделяются 
профессионально-содержательный, профессионально-деятельностный и про-
фессионально-личностный компоненты. Профессионально-содержательный, 
или базовый, компонент предполагает наличие у учителя теоретических знаний, 
что обеспечивает осознанность при определении учителем содержания его 
профессиональной деятельности. Профессионально-деятельностный, или 
практический, компонент включает профессиональные знания и умения, 
апробированные в действии, освоенные личностью как наиболее эффектив-
ные. Профессионально-личностный компонент включает профессионально-
личностные качества, определяющие позицию и направленность педагога как 
личности, индивида и субъекта деятельности. 

Основными требованиями компетентностного подхода являются разви-
тие духовной сферы учащихся, повышение гуманитарного содержания обу-
чения, реализация воспитательно-образовательного потенциала учебного 
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предмета применительно к индивидуальности каждого ученика. Английский 
язык, как и любой другой учебный предмет, должен стать существенным, 
формирующим личность фактором. Ведущая цель обучения английскому 
языку в школе – воспитание, развитие и образование учащихся средствами 
данного предмета. 

Особое значение в преподавании английского языка имеет единство 
его четырех компонентов: воспитательного, развивающего, образовательного 
и практического. Воспитательный компонент цели заключается в формирова-
нии средствами английского языка социальной активности личности. Харак-
терными в этой ситуации являются идейная убежденность, чувство 
патриотизма и интернационализма, активность, самостоятельность, трудо-
любие и уважение. Развивающийся компонент цели предусматривает разви-
тие языковых, общенаучных умений культуры речевого общения, устойчивого 
интереса к изучению английского языка. Образовательный компонент цели 
выражается в приобщении учащихся к культуре страны изучаемого языка, в 
расширении лингвистической и филологической компетенции учащихся, их 
эрудиции и кругозора. Практический компонент цели заключается в форми-
ровании речевых навыков и умений устной и письменной речи на английском 
языке, которые обеспечивают основные познавательно-коммуникативные по-
требности учащихся. 

Основное назначение английского языка как учебного предмета нахо-
дит воплощение в коммуникативной цели обучения общению на английском 
языке в единстве всех его функций: познавательной, регулятивной, ценност-
но-ориентированной и этикетной. В подготовке будущих учителей английского 
языка, формировании их профессиональной компетенции особое значение 
имеет деятельностно-личностно-коммуникативный метод. 

Теория и практика коммуникативного интенсивного обучения иностран-
ному языку в высшей школе разработана А. Г. Китайгородской. Е. И. Пассов, 
рассматривая концептуальные положения коммуникативного метода, относит 
к ним следующие: (а) иностранный язык, в отличие от других школьных пред-
метов, является одновременно и целью и средством обучения; (б) язык – 
средство общения, идентификации, социализации и приобщения индивида к 
культурным ценностям страны изучаемого языка; (в) овладение иностранным 
языком отличается от владения родным способами овладения; плотностью 
информации в общении; включенностью языка в предметно-коммуникативную 
деятельность; совокупностью реализуемых функций; соотнесенностью с сен-
зитивным периодом речевого развития ребенка. 

Коммуникативное обучение английскому языку должно носить деятель-
ностный характер. Использование коммуникативного метода обучения при 
подготовке будущих учителей английского языка должно основываться на 
следующих основных принципах: (1) речевая направленность. Обучение ан-
глийскому языку должно осуществляться через общение. Особое значение в 
подготовке будущих учителей английского языка имеет формирование у них 
коммуникативной компетенции. Основой коммуникативной компетенции слу-
жит лингвистическая компетенция; (2) функциональная направленность. 
Функциональность обучения обеспечивается коммуникативным, функцио-
нально-адекватным поведением учителя и учащихся. Данный принцип пред-
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полагает осознание учащимися функциональности всех аспектов изучаемого 
языка; (3) ситуативность. Коммуникативное обучение осуществляется на ос-
нове ситуаций. Ситуации рассматриваются как система взаимоотношений. 
Это интегративная динамическая система социально-статусных, ролевых, 
деятельностных и нравственных взаимоотношений субъектов общения; 
(4) новизна. Она проявляется в различных компонентах урока. Это новизна 
речевых ситуаций; новизна использования материала (его информирован-
ность). Новизна обеспечивает отказ от произвольного заучивания высказыва-
ний, диалогов, текстов и др., развивает речепроизводство, эвристичность и 
продуктивность речевых умений учащихся, вызывает интерес к учебной, по-
знавательной деятельности; (5) личностная ориентация общения. Личностная 
ориентация позволяет учитывать индивидуальные параметры, присущие 
личности. Вызывает у учащихся истинную мотивацию. Это как общая комму-
никативная мотивация, основанная на потребности, так и ситуативная; 
(6) моделирование. Содержательность учебного аспекта обеспечивается мо-
делированием содержательной стороны общения в различных видах дея-
тельности. Содержательную сторону общения составляют проблемы, 
отобранные с учетом возрастных и индивидуальных интересов учащихся, а 
также выполняемых ими видов деятельности и межпредметных связей. В ос-
нове моделирования лежат упражнения. 

Таким образом, при подготовке компетентного учителя английского 
языка необходимо реализовать подлинно коммуникативное обучение обще-
нию на данном языке и исходить из основных принципов данного метода. 
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ФОРМИРОВАНИЕ  
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В статье рассмотрены вопросы модернизации образования в Республике Узбе-

кистан, раскрыт компетентностный подход к формированию творческих компетенций, 
раскрывается сущность педагогической деятельности как творческой, рассмотрены 
этапы формирования творческой компетентности педагога. 

In the article are considered questions to modernization of the education in Republic 
Uzbekistan, reveal; open competence approach to shaping creative competency, opens es-
sence to pedagogical activity as creative, considered stages of the shaping creative compe-
tence teacher. 

Ключевые слова: творческая компетентность, компетентностный подход, ком-
петенции, актуализация творческой компетентности, содержание творческой компе-
тентности, инновационность, мобильность. 

Key words: creative competence, competence approach, competencies, actualiza-
tion creative competence, contents creative competence, innovation, mobility.  

 
В условиях модернизации образования в Республике Узбекистан ос-

новным ресурсом становится мобильный и высококвалифицированный чело-
веческий капитал. Важными целями образования в республике должны стать 
развитие у будущих специалистов способности действовать и быть успешны-
ми, формировать и добиваться профессионального универсализма. В совре-
менных социально-экономических условиях востребована модель не 
узкопрофессиональной подготовки выпускника вуза, жестко ориентированно-
го на конкретные объекты и предметы труда, а модель подготовки выпускника 
интегрального типа. В новой модели цели, содержание и результаты подго-
товки выпускника формируются в комплексном и интегрированном виде с 
учетом изменений в профессиональной деятельности и не ограничиваются 
узкопрофессиональной сферой их применения. Такая модель включает не 
только профессиональную квалификацию выпускника, определяющуюся си-
стемой знаний, умений и навыков, но и базовые личностные качества и си-
стемно сформированные универсальные умения и способности, которые в 
современной международной практике определяются как ключевые компе-
тенции1.  

Компетентностный подход по сути своей есть системный подход, т. е. 
совокупность всех характеристик (компетенций) выпускника рассматривается 
как единое целое, причем это целое обладает иным качеством, чем качество 
просто суммы всех характеристик (имеет место «сверхсуммарный эффект»)2. 
При этом, как отмечалось выше, компетенции исходно мыслились как некото-
рые требования работодателя и общества к выпускникам, т. е. требования 

                                                           
1 Азизходжаева Н.Н. Формирование профессиональных компетенций будущих специали-

стов. Образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого разви-
тия. Вып. 12. Ч. 1. СПб., 2014. 

2Зимняя И.А. Компетентностный подход. Каково его место в системе подходов к пробле-
мам образования? // Высшее образование сегодня. 2006. № 8. С. 20–26. 
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соответствия способностей и возможностей выпускника потребностям рынка 
труда и его собственной личности. 

Какими должны быть вузовские преподаватели, чтобы сформировать 
такие качественные характеристики работника, как мобильность, креатив-
ность, способность к генерации новых идей, способность к инициативе, про-
гнозированию, эффективной деятельности и решению профессиональных 
задач в ситуациях с высокой степенью неопределенности? Вопрос о том, ко-
кой должна быть модель современного вузовского преподавателя остро дис-
кутируется в научной и образовательной среде. Благодаря усилиям 
представителей разных отраслей научных знаний определена совокупность 
качеств, способностей, умений и навыков, необходимых для успешной реали-
зации всех функций педагогической деятельности; обоснована структура пе-
дагогической культуры вузовского преподавателя, уровни ее 
сформированности; разработаны типологии преподавателей по разным кри-
териям, иерархические модели их способностей; презентован ряд профес-
сиограмм преподавателя высшего учебного заведения.  

Педагогическая деятельность, которая является творческой по своей 
сути, всегда требовала творческих работников. Творчество во все времена 
рассматривалась исследователями как важная составляющая педагогическо-
го мастерства. Однако в условиях динамических изменений внешней среды 
состоялась актуализация творческой компетенции, которая рассматривается 
как системообразующий компонент в структуре профессиональной компе-
тентности преподавателя. Как методологический, так и теоретический фун-
дамент педагогического творчества разрабатывается в современной 
педагогической науке комплексно и достаточно широко. И тем не менее, во-
просы относительно творческой компетентности будущего педагога нуждают-
ся в дальнейшем исследовании, особенно в плоскости совмещения теории и 
практики, разработки методологии и методики создания социокультурного 
пространства, в котором осуществляется развитие педагогического творче-
ства современного преподавателя.  

Целью доклада является актуализация творческой компетентности в 
системе требований, которые выдвигаются сегодня к будущему педагогу, и 
анализа практического опыта в реализации творческого потенциала препода-
вателей в Ташкентском государственном педагогическом университете имени 
Низами (Ташкент). Содержание творческой компетентности заключается в 
многогранном сочетании внутренних процессов и внешних характерных про-
явлений творческой личности. Подходы к решению проблемы определения 
структуры творческой личности выражены двумя диаметрально противопо-
ложными направлениями: монофакторная теория, которая признает суще-
ствование определенных творческих способностей; мультифакторная, 
которая рассматривает творческую личность как таковую, которая характери-
зуется совокупностью отдельных качеств, набор которых и определяет непо-
вторимую индивидуальность личности и высшую степень ее творческих 
достижений.  

Творческие качества имеют двойную природу: с одной стороны они 
врожденные, а с другой – определяются условиями развития. Опираясь на 
результаты ряда исследований, можно выделить обобщенные варианты 
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творческой компетенции будущего педагога. К ним можно отнести: (а) высо-
кий уровень социального и морального сознания; (б) поисково-проблемный 
стиль мышления; (в) развитые интеллектуально-логические способности; 
(г) специфические качества личности (смелость, готовность к риску, целена-
правленность, любознательность, самостоятельность, настойчивость, энту-
зиазм); (д) специфические ведущие мотивы (необходимость реализовать 
свое «Я», желание быть признанным), творческий интерес, увлеченность 
творческим процессом, стремление достичь наибольшей результативности в 
конкретных условиях труда); (е) коммуникативные способности и др.  

Учитывая то, что компетентность характеризует функциональную сто-
рону профессии, очертим содержание творческой компетентности будущего 
педагога при выполнении функциональных заданий: (а) рационализация и 
модернизация содержания, форм, методов и средств учебно-воспитательного 
процесса с целью развития творческих способностей студентов; (б) ком-
плексное и вариантное использование в профессиональной деятельности 
всей совокупности теоретических знаний и практических навыков; (в) виденье 
новой проблемы во внешне знакомой ситуации, нахождение вариантных пу-
тей ее решения; (г) применение научно-доказательного выбора действий в 
конкретной педагогической ситуации; (д) проведение систематического само-
анализа профессиональной деятельности, научно-исследовательской работы 
по творческому обобщению собственного опыта и опыта своих коллег; (е) ре-
ализация на практике принципов педагогики сотрудничества и др.  

Таким образом, творческая компетентность будущего педагога – это 
интегрированная профессионально-личностная характеристика, которая 
включает прежде всего такие качественные характеристики работника, как 
инновационность, мобильность, креативность. Творческий преподаватель 
владеет личностной и социальной мобильностью, мобильностью знаний, спо-
собностью к нестандартному мышлению и инновациям. Лишь творческие 
преподаватели способны осуществлять инновационное обучение, подобрать 
наиболее эффективные технологии, компетентно поддержать творческое 
развитие тех, кого они учат. Сегодня эти способности рассматриваются не 
просто как достижение отдельных преподавателей, а как требование ко всем 
будущим педагогам.  
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НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
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Цель данной работы – обнаружить те учительские компетенции в Турции, кото-

рые связаны с ключевыми компетенциями непрерывного обучения в тех терминах, как 
их определяет Европейская комиссия. Результаты исследования показали, что учи-
тельские компетенции в Турции включают: использование технологий, родного языка, 
социальных компетенций непрерывного обучения, но не включают иностранный язык.  

The of aim this study is to find out the Turkish teacher competences related to key 
lifelong learning competencies defined by European Commission. The results showed that 
teachers competences in Turkey consist of using technology, mother tongue, social lifelong 
learning competences whereas they do not include foreign language, learning to learn and 
high thinking skills. 

Ключевые слова: компетенции непрерывного обучения, учительские компе-
тенции, Европейская комиссия.  

Key words: Lifelong learning competences, teacher competences, European Com-
mission.  

 
Введение. Непрерывное обучение считается основной задачей обуче-

ния и его главным рабочим компонентом (Kırby, Knapper, Lamon и Egnatoff, 
2010). В образовательных ценностях Европейского союза, в европейской об-
разовательной политике и в новшествах в этой области непрерывное образо-
вание занимает центральное место (Dehmel, 2006). В соответствии с 
«Меморандумом о непрерывном образовании» Европейской комиссии, не-
прерывное обучение – это сущность политики развития гражданского обще-
ства, социальной сплоченности и занятости населения (European Commission, 
2000). Непрерывное обучение представляет собой сложное многомерное по-
нятие (Nicholls, 2000). Пек (Peck, 1996, p. 645) определил непрерывное обуче-
ние как «развитие человеческого потенциала через постоянный помогающий 
человеку процесс, который стимулирует и воодушевляет его приобретать все 
новые и новые знания, ценности, навыки и представления, которые будут 
нужны в течение всей жизни, и применять их уверенно, творчески и с удо-
вольствием во всех ситуациях, обстоятельствах и в любом положении. Не-
прерывное обучение относится ко всем сферам активности человека в 
течение всей его жизни и имеет своей целью пополнять наши знания, навыки 
и компетенции в личной, гражданской, социальной перспективе, а также в об-
ласти занятости населения» (European Commission, 2001; p. 9). 

Ключевые компетенции непрерывного обучения Европейской ко-
миссии. Людям, живущим в Европе, нужен большой спектр ключевых компе-
тенций непрерывного обучения для того, чтобы адаптироваться к 
быстроменяющемуся миру. Ключевые компетенции непрерывного обучения, 
по определению Европейской комиссии, это соответствующее контексту со-
четание знаний, навыков и представлений. Жителям европейских стран нуж-
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ны ключевые компетенции для личного совершенствования и развития, для 
того, чтобы выступать с активной гражданской позицией, для социальной ин-
теграции и занятости. Существует ряд базовых компетенций: (1) коммуника-
ция на родном языке – это способность высказывать и интерпретировать 
понятия, мысли, чувства, факты и мнения как в устной, так и в письменной 
форме (слушание, говорение, чтение, письмо), а также способность лингви-
стически взаимодействовать сообразно ситуации и творчески во всем спектре 
социальных и культурных контекстов (в образовании и обучении, на работе, 
дома и во время досуга); (2) коммуникация на иностранных языках, включая 
способность понимать, выражать и интерпретировать понятия, мысли, чув-
ства, факты и мнения как в устной, так и в письменной форме (слушание, го-
ворение, чтение, письмо), а также способность лингвистически 
взаимодействовать сообразно ситуации и творчески во всем спектре соци-
альных и культурных контекстов: в образовании и обучении, на работе, дома 
и во время досуга в соответствии со своими желаниями и потребностями; 
(3) математические и базовые компетенции в точных науках и технологиях; 
(4) цифровая компетентность, что предполагает уверенное и критическое ис-
пользование технологии информационного сообщества (IST) для работы, от-
дыха и коммуникации. Она опирается на базовые навыки в информационных 
и коммуникационных технологиях (ICT); (5) «умение учиться» как способность 
продолжать обучение, организовывать свое собственное обучение, в частно-
сти используя эффективное управление временем и информацией как инди-
видуально, так и в группе. Эта компетенция включает знания 
образовательных процессов и потребностей, определение доступных воз-
можностей, и способность преодолеть препятствия, для того чтобы успешно 
учиться; (6) социальные и гражданские компетенции, которые включают ин-
дивидуальную, межличностную и межкультурную компетенцию и покрывают 
все формы поведения, которые стимулируют индивидуумов конструктивно и 
эффективно участвовать в социальной и рабочей жизни, и в особенности в 
самых разнообразных сообществах, и разрешать конфликтные ситуации, ко-
гда это необходимо; (7) инициативность и предприимчивость. Они относятся к 
способностям индивидуума превращать идеи в действия, включают творче-
ский подход, новаторство, принятие на себя рисков, а также способность пла-
нировать и управлять проектами для достижения целей и др.  

Диапазон и сложность компетенций, необходимых учителю в XXI в., 
столь велики, что один человек вряд ли может обладать ими всеми, или же 
развить их всех в себе в полной мере и в равной степени. Компетенции, не-
обходимые для образования в XXI в., являются скорее рекомендациями для 
учителей, исследователей, занимающихся образованием, и политиков. Учи-
теля обучают детей с различным культурным багажом, с особыми потребно-
стями, поэтому роль учителей и школы быстро меняется (OECD, 2009). 
Ученики также вряд ли обладают всеми этими компетенциями, но учителя 
должны помогать ученикам приобретать навыки, необходимые для непре-
рывного обучения и описанные Европейской комиссией. Для учителей крити-
чески важно освоить компетенции непрерывного обучения, для того чтобы 
развивать их у своих учеников. Если учителя обладают ключевыми компетен-
циями непрерывного обучения уже на этапе начального образования, то они 
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могут эффективно развивать соответствующие компетенции и у учеников. 
Общие учительские компетенции, как их определила Комиссия Европейского 
союза, включают навыки непрерывного обучения и рекомендованы как для 
начального образования учителей, так и для продолжающегося профессио-
нального развития учителей в Европе (European Commission, 2013). Кроме то-
го, образовательная политика учителей, в соответствии с рекомендациями 
Комиссии Европейского союза, предполагает, что начальное образование 
учителей должно способствовать развитию навыков непрерывного обучения 
(European Commission, 2006). Учительские компетенции, определенные Ко-
миссией ЕС, также приняты в качестве рекомендаций для учителей и образо-
вательных программ в Турции, каковая является страной-кандидатом в члены 
Европейского союза. Более того, общие компетенции учителей, установлен-
ные Министерством по национальному образованию Турции, должны вклю-
чать компетенции непрерывного обучения, определенные Европейской 
комиссией. Цель данной работы состоит в том, чтобы приблизить компетен-
ции учителей Турции к ключевым компетенциям непрерывного обучения в 
соответствии с определением Европейской комиссии.  

Компетенции учителей в Турции. Компетенции учителей, установ-
ленные Министерством национального образования Турции, изложены в ше-
сти основных частях: личные и профессиональные ценности; знание 
учеников, процесса образования и обучения; мониторинг и оценка развития 
учеников; отношения со школой, семьей и обществом; и знание учебной про-
граммы и ее содержания. Перечисленные учительские компетенции напря-
мую связаны с ключевыми компетенциями непрерывного обучения 
(см. табл.). Из табл. видно, что сущеествует много компетенций учителей, 
связанных с ключевыми компетенциями непрерывного обучения. К ним отно-
сятся: осведомленность и выразительность, цифровые компетенции, соци-
альные и гражданские компетенции. Тем не менее, мы не обнаружили 
достаточного количества компетенций учителей, связанных с инициативно-
стью и предприимчивостью – математических компетенций, базовых компе-
тенций в точных науках и технологии, а также компетенций, связанных с 
коммуникацией на родном языке. Более того, мы не увидели компетенций, 
связанных с коммуникацией на иностранном языке, и с умением учиться. 
Навыки умения учиться в первую очередь требуют фундаментальных базо-
вых навыков, таких как грамотность, устный счет и умение использовать ин-
формационно-коммуникационные технологии, которые необходимы для 
дальнейшего обучения (European Commission, 2006). Умение учиться – это 
крайне важная для профессионального развития учителей компетенция не-
прерывного обучения. Поэтому учительские компетенции в Турции должны 
включать компетенции, связанные с умением учиться. Учителям необходима 
компетенция, связанная с коммуникацией на иностранном языке, для того 
чтобы иметь возможность поделиться опытом со своими коллегами в других 
странах. Некоторые исследования в Турции показывают, что учителя и сту-
денты педагогических институтов чувствуют себя очень неуверенно в комму-
никации на иностранном языке (Evin Gencel, 2013; Şahin, Akbaşlı & Yelken, 
2010). Образовательные программы для учителей начальных школ и студен-
тов педагогических институтов должны включать компетенции непрерывного 
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обучения, связанные с умением учиться и с коммуникацией на иностранном 
языке. Компетенции для учителей в Турции также должны включать больше 
компетенций, относящихся к инициативности и предприимчивости, к компе-
тенциям в области математики, точных наук, технологии и коммуникации на 
родном языке. 

 
Таблица  

 
Компетенции учителей, связанные с ключевыми компетенциями  

непрерывного образования Европейской комиссии 
 

Ключевые компетенции не-
прерывного образования ЕС Компетенции преподавателя в Турции 

Коммуникация на родном 
языке 

Учителя говорят па турецком, на государственном языке Тур-
ции, ясно и свободно  

Коммуникация на иностран-
ном языке 

 

Математические компетен-
ции, базовые компетенции в 
точных науках и технологии 

Учителя заинтересованы в научных исследованиях 

Цифровые компетенции Учителя технически грамотны (у них есть теоретические и 
практические знания и навыки работы с технологиями). 
Учителя следуют за инновациями в коммуникациях и техноло-
гиях. 
Учителя используют информационно-коммуникационные тех-
нологии для обмена информацией. 
Учителя следят за публикацией специализированных изданий 

Умение учиться  
Социальные и гражданские 
компетенции 

Учителя тесно связаны с гражданскими служащими, лидера-
ми общества и педагогики.  
Учителя играют важную роль в культурных и спортивных ор-
ганизациях.  
Учителя сотрудничают с преподавательскими организациями 

Инициативность и предпри-
имчивость  

Учителя обладают высокими умственными способностями 

Культурная осведомленность 
и выразительность 

Учителя учитывают социальные и культурные ценности семьи 
и общества. 
Учителя уважают культурные ценности студентов. 
Учителя уважают ценности и убеждения семей. 
Учителя знакомы с социальными и культурными особенно-
стями семей. 
Учителя одинаково относятся к семьям разного социального, 
экономического и культурного происхождения. 
Поведение учителя формируется  при учете прав человека.  
Учителя не проявляют расовой дискриминации и дискрими-
нации в отношении других людей. 
Учителя формируют демократические отношения в классе.  
Учителя уважают универсальные и национальные ценности. 
 Учителя принимают участие в защите прав детей. 
Учителя открыты для новых идей и изменений 

 

Заключение. Мы определили, что компетенции для учителей в Турции 
включают некоторые компетенции непрерывного обучения, однако их недо-
статочно для устойчивого профессионального развития учителей. Ученые, 
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интересующиеся непрерывным обучением и образованием учителей в других 
странах, должны исследовать компетенции учителей в сравнении с компе-
тенциями непрерывного обучения, определенными Европейской комиссией.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
И РЕАЛИЗАЦИИ СЕТЕВЫХ ПРОГРАММ  
В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ  

 
А. Л. Мальчукова  

 
Непрерывное образование – содержательная структура и организационная 

композиция образовательной системы, это образование «через всю жизнь». Направ-
лением реализации непрерывного образования являются сетевые дополнительные 
программы, которые объединяют ресурсы разных организаций, применяют междисци-
плинарный подход к проектированию содержания, гибкость, мобильность и эффектив-
но решают вопрос взаимодействия рынка труда и образования. 

Lifelong education, i.e. its content structure and organizational composition of educa-
tional system, ensures assess to lifelong learning. Network programmes combining the re-
sources of different organizations and using interdisciplinary approach to content design, 
flexibility, mobility, and ensuring efficient interaction between labor market and education are 
the modern trend of lifelong education. 

Ключевые слова: непрерывное образование, сетевые образовательные про-
граммы, проектирование и реализация программ, взаимодействие образования науки, 
учреждений и компаний. 

Key words: continuous education, network educational programmes, programme 
design and implementation, networking of education, research, business and organizations.  

 
Важным аспектом эффективной деятельности образовательной орга-

низации в настоящее время является ее включенность в процесс реализации 
концепции непрерывного образования. Непрерывное образование выступает 
в данном случае как тренд модернизации системы образования и является 
для обучающихся фактором жизненного успеха. Одним из направлений реа-
лизации этой концепции становится проектирование сетевых дополнитель-
ных профессиональных программ. Дополнительные программы рассчитаны в 
первую очередь на работающих людей, что повышает уровень включенности 
экономически активного населения в процессы повышения квалификации, 
улучшает качества труда в целом. Сетевые дополнительные программы при-
званы сгладить противоречия, которые существуют между рынком труда, 
бизнесом и образованием, между запросами государства и технологиями 
обучения.  

В процессе реализации программ апробируются новые формы, техно-
логии обучения, выстраиваются индивидуальные образовательные маршру-
ты. Сетевые программы выступают значимым ресурсом развития 
образования и дают следующие возможности разработчиками и потребите-
лям этой образовательной услуги: (а) повышать динамичность изменений 
структуры образовательной деятельности в соответствии с изменениями 
спроса на рынке образовательных услуг и рынке труда; (б) расширять ассор-
тимент программ, реализуемых образовательными организациями разных 
уровней, и повышать их доступность; (в) повышать гибкость построения про-
цесса обучения за счет реализации индивидуальных образовательных марш-
рутов; (г) создавать возможность применения современных форм и 
технологий, интегрированных методов обучения; (д) улучшать качество под-
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готовки обучающихся, повысить их конкурентоспособность на рынке труда и 
другие возможности.  

Отметим, что проектирование сетевых дополнительных программ – это 
одна из нескольких моделей сетевого взаимодействия организаций, которая 
является наиболее эффективной формой сетевого взаимодействия и удовле-
творения потребностей рынка труда, рынка образовательных услуг и различ-
ных категорий обучающихся. В свою очередь, существует несколько 
вариантов реализации сетевых образовательных программ: (а) сетевая обра-
зовательная программа как часть большого сетевого проекта образователь-
ных организаций и предприятий реального сектора экономики, где происходит 
интеграция кадров, ресурсов, процесса обучения, научных и иных исследова-
ний; (б) сетевая образовательная программа как следствие создания сетевой 
инфраструктуры, где интегрируются разработчики программы; (в) сетевая об-
разовательная программа как отдельный сетевой проект, где происходит ин-
теграция на уровне интеграция на уровне потребителей программы.  

Обратимся к реальному опыту проектирования и реализации сетевой 
образовательной программы, который показывает интеграцию как на уровне 
ее разработчиков, так и на уровне потребителей образовательной услуги. 
Процесс внедрения в практику профессиональных стандартов предполагает 
процесс формирования штатов компаний и учреждений с ориентацией на 
данные документы, где особое внимание уделяется уровню и направлению 
образования специалистов. Так, в социальной сфере специалист по социаль-
ной работе должен обязательно иметь профильное образование (професси-
ональную переподготовку) по направлению «Социальная работа» и 
выполнять свои трудовые функции, взаимодействуя с различными категориями 
граждан, в том числе оставшимися без определенного места жительства – ли-
цами БОМЖ. Категория таких граждан не однородна и включает в себя и лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы, и носителей различных заболе-
ваний и т. д. Специалист по социальный работе должен предоставить данной 
категории граждан необходимую государственную услугу, но часто случается 
так, что работник не может эффективно взаимодействовать с данной катего-
рией граждан и не способен выполнять трудовые функции. В связи с этим 
возникла потребность социальных работников в обучении взаимодействию с 
различными категориями БОМЖ. Сетевыми партнерами создания программы 
для социальных работников выступили: благотворительный фонда «Ночлеж-
ка», благотворительный центр «Дом надежды на горе». Заказчиками сетевой 
программы явились комплексные центры социального обслуживания населе-
ния Санкт-Петербурга, некоммерческие организации и фонды. Таким обра-
зом, произошла интеграция интересов потребителей – запрос социальных 
работников на обучение и разработчиков, которые заинтересованы в транс-
ляции накопленного положительного опыта работы с бездомными граждана-
ми. Например, благотворительный фонд «Ночлежка» реализует программу 
«Специализированный ресурсный методический центр для социально-
ориентированных некоммерческих организаций в области защиты прав и 
комплексной помощи социально-исключенным группам населения, а именно 
бездомным и гражданам без регистрации».  
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Проектирование и реализации сетевой программы прошла несколько 
этапов:  

(1) определение концепции программы, ее целей, задач, предполагае-
мых результатов (в результате обучения слушатели программы должны по-
лучить знание правовых основ работы с лицами БОМЖ, знания 
психологических особенностей этой категории граждан, умения эффективной 
коммуникации и умения оказания запрашиваемых услуг);  

(2) проектирование содержания программы, определение условий при-
менения современных технологий обучения. Содержание программы строи-
лось по модульному принципу (теоретический – описание опыта помощи 
бездомным людям за рубежом; практический – включал такие аспекты, как 
развитие умений консультирования, реабилитации и адаптации граждан 
БОМЖ, оказание социальной и психологической помощи лицам, освобожден-
ным из мест лишения свободы, овладение технологиями профилактики про-
фессионального выгорания и др.; тренинговый – посвящен проведению 
тренингов по работе с бездомными);  

(3) следующим этапом работы с сетевой программой являлась ее ре-
кламная поддержка и набор слушателей. В этом случае самым эффективным 
путем распространения информации явились средства Интернет и электрон-
ная рассылка по адресам потенциальных слушателей;  

(4) этот этап реализации сетевой программы представлял собой соче-
тание различных форм занятий и технологий обучения, в том числе интерак-
тивных, а также самостоятельную работу слушателей. С обучающимися 
работали как преподаватели-теоретики, так и профессиональные юристы, 
тренеры, волонтеры. Таким образом, кадровые ресурсы различных организа-
ций использовались не только на стадии разработки, но и на стадии реализа-
ции программы;  

(5) мониторинг качества сетевой программы предполагал измерения 
качества оказанной образовательной услуги (использовался оценочный ме-
тод, а именно: слушатели оценивали программу по определенным критериям 
и шкалам с точки зрения актуальности и полноты теоретического содержания 
программы и т. д.).  

Отметим, что качество сетевой программы было высоко оценено обу-
чившимися: более 60 % слушателей отметили необходимость в профессио-
нальной деятельности полученных теоретических знаний; 67 % заявили, что 
смогут применять на практике полученные навыки и умения, более эффек-
тивно решать профессиональные задачи; около 50 % высоко оценили про-
фессиональное мастерство преподавателей и тренеров и дали другие 
положительные оценки. В целом можно констатировать, что сетевая про-
грамма, объединившая ресурсы нескольких организаций, высокоэффективна 
и дала большой положительный эффект для слушателей. 

Сетевые образовательные программы в настоящее время являются 
гибким, быстрым и эффективным способом взаимодействия рынка труда, ра-
ботодателей и образовательных организаций, а также способом мобильного 
реагирования на социальные и научно-технические изменения. Именно в 
рамках сетевых дополнительных программ возможно использовать междис-
циплинарные связи, новые технологии обучения, различные тестовые систе-
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мы. Сетевая дополнительная программа является многоуровневой, инвари-
антной открытой мобильной системой, настроенной на изменения условий 
среды, на взаимодействие различных организаций и учреждений, на при-
менение коммуникативных стратегий, современных технологий обучения. 
Эта программа имеет возможность адаптации к любому участнику процес-
са обучения. 

Итак, сетевые образовательные программы несомненно являются ос-
новным направлением реализации концепции непрерывного образования как 
образования «через всю жизнь». 

 
Список литературы 

1. Горбина М. А., Белай В. И. Непрерывное образование как объективная необходимость 
профессионального совершенствования личности // Молодой ученый. – 2014. – № 11. – 
С. 378–379. 
2. Кравченко А. И. Непрерывное образование: гибкость и рост. – М., 2010. 
3. Солодянкина О. В. Теоретические основы социального образования в вузе (педагогиче-
ские аспекты): моногр. – Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», 2012. – 217 с. 
4. Чорная А. Д. Непрерывное образование как основоположное условие развития совре-
менного общества // Проблемы и перспективы развития образования: материалы III меж-
дунар. науч. конф. (г. Пермь, январь 2013 г.). – Пермь: Меркурий, 2013. – С. 36–38.  

  



488 

ФОРМИРОВАНИЕ  
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  
БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ С УЧЕТОМ  
ОСОБЕННОСТЕЙ ИНОЯЗЫЧНОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
М. А. Абиджанова  

 
В статье обосновывается тезис о том, что взаимодействие культур является 

основной составляющей в процессе формирования межкультурной компетентности 
будущего учителя английского языка.  

The article presents the viewpoint that interaction of cultures is the main factor in the 
process of intercultural competence development of future teachers of English.  

Ключевые слова: межкультурная компетентность, диалог культур, направле-
ния, английский язык 

Key words: intercultural competence, dialogue of cultures, directions, the English 
language. 

 
Социально-политические преобразования в Узбекистане отражают 

объективную потребность в анализе и поиске путей разработки современных 
подходов в обучении и воспитании молодежи в целях обеспечения прогресса 
страны, укрепления ее авторитета в мире и роли в Центрально-Азиатском ре-
гионе. Вместе с тем необходимо учитывать, что в последней четверти ХХ в. в 
мире произошли кардинальные перемены, обусловленные процессом глоба-
лизации. В рамках этого процесса межкультурная компетентность становится 
краеугольным камнем всех преобразований в образовании.  

Межкультурная компетентность в области реформы образования в 
республике – актуальная тематика исследований. Это объясняется тем, что 
Узбекистан за период обретения независимости сумел занять достойное ме-
сто в мировом сообществе, приобретя бесценный опыт международного со-
трудничества. В республике расположены двадцать крупных международных 
организаций. Узбекистан сотрудничает с пятьюстами международными субъ-
ектами по политическим, экономическим и культурно-образовательным дого-
ворам. Страна является членом сорока различных международных 
организаций. В связи с этим расширяется возможность международных кон-
тактов, общение с иностранцами становится реальностью, а столкновение с 
представителями иной культуры входит в нашу повседневную жизнь. Всё ча-
ще учебные заведения осуществляют обмен студентами, преподаватели ор-
ганизуют совместные проекты и проходят стажировку за рубежом, участвуя, 
таким образом в межкультурной коммуникации и диалоге культур.  

Человек, владеющий иностранным языком, всегда рассматривается 
обществом не только как знаток языковых правил и способов их применения, 
но и как носитель определённой культуры. Язык – явление социокультурное. 
Это означает, что «языки должны изучаться в неразрывном единстве с миром 
и культурой народов, говорящих на этих языках» [1, с. 4]. Изучая иностранный 
язык как социокультурное явление, студенты проникают в лабиринты мента-
литета и культурно-исторические особенности народа, говорящего на этом 
языке. Диалог культур возникает всякий раз, когда носитель одного языка по-
стигает язык и культуру другого народа. В данном случае речь идёт о меж-



489 

культурной коммуникации – «процессе непосредственного взаимодействия 
культур, который осуществляется в рамках несовпадающих национальных 
стереотипов мышления и коммуникативного поведения»» [3]. Способность 
осуществлять общение на иностранном языке с учётом разницы культур и 
стереотипов мышления и называется межкультурной компетенцией». 

Формирование межкультурной компетенции предполагает взаимодей-
ствие двух культур в нескольких направлениях: (а) знакомство с культурой 
страны изучаемого языка посредством самого иностранного языка и усвоение 
модели поведения носителей иноязычной культуры; (б) влияние иностранно-
го языка и иноязычной культуры на развитие родного языка и модель поведе-
ния в рамках родной культуры; (в) развитие личности под влиянием двух 
культур. 

Рассмотрим, как осуществляется формирование межкультурной компе-
тенции студентов с учётом названных направлений.  

Направление первое: знакомство с культурой страны изучаемого 
языка посредством самого иностранного языка и усвоение модели поведе-
ния носителей иноязычной культуры. Иноязычная культура состоит из раз-
личных компонентов, которые в совокупности и дают нам представление о 
том, как функционирует иностранный язык в условиях естественной иноязыч-
ной среды. К таким компонентам можно отнести следующие: (а) знания о 
строе / системе языка (лексико-грамматические правила, синтаксические кон-
струкции, стилистические особенности); (б) фоновые знания, т. е. которые яв-
ляются своеобразным экраном для демонстрации национальных 
особенностей языка (пословицы, фразеологизмы, реалии, названия предме-
тов и явлений традиционного и нового быта); (в) знания страноведческого ха-
рактера (исторические факты, особенности эпохи, наука и политика, великие 
личности); (г) непосредственно культура (художественная литература, изоб-
разительное искусство и музыка, созданные носителями языка). В процессе 
овладения иностранным языком студенты усваивают материал, который де-
монстрирует функционирование языка в естественной среде, речевое и не-
речевое поведение носителей языка в разных ситуациях общения и 
раскрывает особенности поведения, связанные с народными обычаями, тра-
дициями, суевериями, социальной структурой общества, этнической принад-
лежностью. Прежде всего, это происходит с помощью аутентичных 
материалов (оригинальных текстов, аудиозаписи, видеофильмов), которые 
являются нормативными с точки зрения языкового оформления и содержат 
лингвострановедческую информацию. Важно знать национально-культурные 
особенности поведения иностранца, чтобы избежать возможных конфликтов 
при межнациональном общении. Известно, что англичане очень пунктуальны 
и ценят каждую минуту. Узбеки, слывущие своим гостеприимством, будут 
озадачены и даже обижены, если немец не предложит им чашку чая. У англи-
чан же не принято усаживать за стол каждого входящего в дом. Английская 
логика пронизывает не только суждения и умозаключения, но и особенности 
грамматического строя английского языка, который представляет собой 
определённую трудность для студентов. Таким образом, изучая иностранный 
язык, студент должен не только усвоить его лексические, грамматические и 
синтаксические особенности, но и научиться адекватно ситуации реагировать 
на реплики носителей языка, уместно применять мимику и жесты, использо-
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вать формулы речевого этикета и знать культурно-исторические особенности 
страны изучаемого языка. 

Направление второе: влияние иностранного языка и иноязычной 
культуры на развитие родного языка и модель поведения в рамках родной 
культуры. Осуществление межкультурной коммуникации предполагает го-
товность человека не только принимать представителя иной культуры со 
всеми его национальными и ментальными особенностями, но и способность 
меняться самому. Изучая иностранный язык во всём его многообразии, сту-
денты сталкиваются с языковыми и культурными явлениями и сопоставляют 
их с таковыми в родном языке. Так, например, постигая лексико-
грамматическую систему английского языка, обучающимся приходится обра-
щаться к знаниям, полученным на занятиях узбекского языка, чтобы выделить 
сходства и различия в языковых явлениях и сфере их употребления. Изуче-
ние иноязычной культуры также приводит студента к необходимости обра-
титься к культурно-историческим фактам своей страны. Таким образом, 
изучая иностранный язык и участвуя в межкультурной коммуникации, студент 
глубже постигает свой родной язык и родную культуру. Как показывают мно-
гочисленные примеры, межкультурная коммуникация не только развивает 
личность в языковом отношении, но и формирует модель поведения. Так уз-
бекские граждане, постоянно участвующие в диалоге культур с англоговоря-
щими представителями, заимствуют и для дальнейшего общения на родном 
языке доброжелательный тон и вежливую улыбку. Они выделяются пункту-
альностью, организованностью и деловитостью даже в повседневной жизни.  

Направление третье: развитие личности под влиянием двух куль-
тур. Невозможно представить себе человека, вступившего в диалог культур и 
оставшегося на той же ступени личностного развития. Культура общения 
участника коммуникации выходит на совершенно иной, более высокий уро-
вень, который требует от него: (а) терпимости к непохожести собеседника; 
(б) уважения к культуре партнёра по общению; (в) принятия различий в стиле 
жизни, одежде, образе мышления; (г) преодоления стереотипов в отношении 
другого народа и его культуры; (д) проявления интереса к собеседнику и его 
стране; (е) открытости новому и неизвестному.  

Перечисленные качества входят в профессиональную компетенцию 
учителя иностранного языка. По роду своей деятельности педагогу приходит-
ся постоянно работать с людьми и вступать в диалог культур не только на 
уровне межнационального общения, но и на уровне «учитель-ученик», где от-
ношения приобретают всё более партнёрский характер. Межкультурная ком-
петенция формируется в процессе обучения иноязычному общению с учётом 
культурных и ментальных различий носителей языка и является необходи-
мым условием для успешного диалога культур.  
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Актуальность исследования. В Республике Таджикистан вузы отлича-

ются друг от друга по многим параметрам (специальность, длительность обу-
чения, система обучения и степень её сложности, др.), поэтому изучение 
уровня адаптации у студентов-первокурсников является актуальной пробле-
мой, так как от этого зависят не только успешность их обучения, но и даль-
нейшая профессиональная карьера. Следует отметить, что адаптация 
студентов-первокурсников, прибывших из разных регионов республики и обу-
чающихся в Таджикском государственном медицинском университете имени 
Абуали Ибни Сино (далее – ТГМУ), изучена недостаточно. Цель исследова-
ния – выяснение условий адаптации студентов первого курса и определение 
связей в использовании отдельных стратегий адаптивного поведения студен-
та в зависимости от этапа адаптации. Задачи исследования: (1) помочь пер-
вокурсникам быстрее адаптироваться к студенческой жизни; (2) ускорить 
знакомство в группе; (3) выяснить степень адаптации к новому месту прожи-
вания. Методы исследования. В исследовании участвовало 260 студента 
1 курса, прибывших на обучение в ТГМУ из разных регионов республики. Ис-
пользовались следующие методы: (а) анкетирование (по В. А. Анищенко); оно 
включало три части (изучение личности студента, условия проживание сту-
дентов в общежитии, уровень адаптации);(б) опрос респондентов; (в) измере-
ние отдельных личностных характеристик респондентов, оценка основных 
параметров и другие методы в соответствии с гипотезами исследования; 
(г) статистические методы анализа и обработки данных (Т-критерий Стьюден-
та, критерий Фишера, корреляционный анализ по Пирсону, Microsoft Word и 
Microsoft Excel).  

Результаты исследования. В процессе опроса мы просили студентов 
оценить свое состояние по отношению к предшествующему периоду жизни. 
Для большинства студентов это период окончания школы. При изучении лич-
ности самого студента, мы обращали внимание на состояние их здоровья, так 
как от физического состояния зависит самочувствие, и учебная деятельность 
студента. Выяснилось следующее: 26% первокурсников считают, что они бо-
леют чаще, чем раньше; 67,4 % первокурсников – реже. Лишь у отдельных 
студентов не было особых изменений в состоянии здоровья. Больше четвер-
ти студентов (35 %) стали беспокоить беспричинные головные боли (раньше 
их не было), а у 68 % – реже (это студенты разных потоков и разных специ-
альностей). Отдельные жалобы у студентов есть на недосыпание, переутом-
ление, боли в животе. Что касается сна, то более чем у 26 % студентов 
продолжительность и глубина сна нарушилась после начала обучения. А вот 
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аппетит в связи с бóльшей работоспособностью стал лучше более чем у тре-
ти студентов. И хотя студенты высоко оценивают свою работоспособность, 
лишь у 12 % она к концу первого семестра снизилась; большинство из них 
(84 %) положительно оценивают свое физическое самочувствие, но измене-
ния сна и бессонница, появление беспричинных головных болей свидетель-
ствуют не в пользу их адаптации.  

Анализ второй части анкеты, на которую отвечали студенты, прожива-
ющие в общежитиях и на съемных квартирах, показал: (а) почти всех опро-
шенных студентов (96 %) устраивают отношения, которые сложились с 
товарищами, однокурсниками; (б) 61 % респондентов удовлетворены своим 
личностным статусом, ролью в новом коллективе, преподавателями, курато-
рами; (в) 35 % имеют нормальные отношения и лишь у немногих (4 %) они не 
сложились. Какова же удовлетворенность первокурсников отношениями с 
преподавателями? Она не такая высокая, как с товарищами – лишь 42 % 
полностью ими удовлетворены, а 58 % респондентов отметили среднюю сте-
пень удовлетворенности. Большинство студентов (64 %) считают, что курато-
ры недостаточно с ними занимаются. Почти в каждой группе есть отдельные 
студенты, которых не удовлетворяют отношения с куратором (некоторые да-
же не заметили их работу), хотя именно кураторы призваны помогать студен-
там в особых проблемных ситуациях, чтобы активизировать адаптацию 
первокурсников. Особые проблемы с адаптацией возникают у первокурсни-
ков, проживающих в общежитии. Они оторваны от дома, на их плечи легли 
дополнительные обязанности по организации своего быта, новые психологи-
ческие проблемы. Анализ второй части анкеты показал, что социально-
психологическом плане, на уровне отношений между людьми, подавляющее 
большинство первокурсников адаптировалось в вузе. Однако ответы студен-
тов на один из вопросов показал, что их мучают разные сомнения и тревоги 
(см. диаграмму).  
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Третья часть анкеты посвящена адаптации первокурсников к основной 
деятельности – учебе, что имеет важнейшее значение. Главным препятстви-
ем явилось плохое знание русского языка (56 % опрошенных). 78 % студентов 
1 курса считают начало своего обучения успешным; остальные не были уве-
рены в этом. В качестве причин неуспешного обучения в порядке убывания 
назывались следующие: (а) не знают или плохо владеют русским языком  
36 % (студенты, обучающиеся в русских группах); (б) не приспособились к но-
вому быту, режиму, нагрузкам (30 %); (в) слабая база знаний (27 %); (г) видят 
в этом вину кого-то из преподавателей (15 %); (д) неумение самостоятельно 
работать (13 %); (е) состояние здоровья (5 %).  

Мы попросили студентов также отметить те учебные предметы, из-за 
которых они волнуются, прежде всего считая их самыми трудными. Это, в 
первую очередь, анатомия (44 %), латинский язык (36 %), физика (20 %), био-
логия (14 %), химия (15 %), гистология (11 %), иностранный язык (9 %), ин-
форматика (5 %). Также следует отметить, что студентам не хватает учебной 
литературы; в связи с незнанием русского языка большинству требуется по-
мощь при подготовке к занятиям. Проблема, которую отметило большинство 
студентов – это трудность обучения и нехватка времени. Как много времени 
тратят первокурсники на выполнение домашних заданий? Мы получили сле-
дующие ответы: 4 % – менее часа; 10 % – не более 2-х часов в день; 18 % – 
до 3-х часов; остальные (68 %) – более 3-х часов, что уже можно назвать пе-
регрузкой. Те студенты, которые тратят менее часа на выполнение домашних 
заданий, как правило, плохо учатся и уже на первой аттестации становятся 
кандидатами на отчисление.  

Мы также побеседовали с кураторами групп и преподавателями, что 
позволило выявить основные проблемы адаптации первокурсников: (а) не-
умение распределять свое время и силы; (б) неготовность к выполнению вы-
соких требований преподавателей; (в) неготовность работать с большим 
объемом новой информации; (г) проблема в общении с товарищами и препо-
давателями; (д) отсутствие привычного контроля и опеки со стороны родите-
лей, учителей, т. е. отсутствие умения к самостоятельной работе; 
(е) неготовность к обучению и новому образу жизни (незнание маршрутов 
транспорта, и плана города, расположения аудиторий, трудности с жильем и 
др.); (ж) трудности языка (проблемы русским языком у студентов из сел); 
(з) отсутствие у некоторых студентов трудолюбия, силы воли, а главное – же-
лания учиться.  

Как показывает наш анализ, ведущим условием эффективной и успеш-
ной адаптации является целенаправленное педагогическое управление этим 
процессом. 

Каковы же пожелания студентов к преподавателям? Первокурсники 
написали их очень немного (в специально выделенной части анкеты), но в 
основном они носят единичный характер. Отдельным студентам не хватает 
внимания и поддержки преподавателей; снисходительности (по отношению к 
оценке домашних заданий); понимания и честности; электронных конспектов 
лекций; литературы в библиотеке. Некоторые студенты (8 %) попросили сво-
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их преподавателей изменить свой метод преподавания, чаще организовать 
студенческие конференции и др. Основными препятствиями к адаптации яв-
ляются: неполная психофизиологическая адаптация, нарушения сна. Студен-
там явно не хватает здорового образа жизни, так как только он может помочь 
в условиях вузовской нагрузки снизить переутомление, наладить сон. Основ-
ными положительными показателями адаптации являются: (а) наличие навы-
ков самостоятельной работы и самоорганизации студентов; (б) хорошая 
академическая успеваемость и низкий процент «отсева» студентов; (в) сфор-
мировавшийся коллектив; (г) активность и мобильность группы; (д) принятие 
правил и норм корпоративной культуры и отсутствие конфликтов. От успеш-
ности адаптации студента к образовательной среде во многом зависят их 
дальнейшая профессиональная карьера, личностное развитие и будущее со-
стояние здоровья.  
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В статье показаны новые тенденции развития сферы современного высшего 

образования, в котором непрерывное образование играет ключевую роль. Особое 
внимание уделено тенденции интеграции бизнеса и высшей школы. Представлены 
примеры взаимодействия бизнеса и высшей школы в странах Европы и в России. 

The following article deals with the modern tendencies of the higher education mod-
ernization. Lifelong learning and continuous education are closely connected to the enumer-
ated tendencies. The tendency of business and entrepreneurship and higher education 
cooperation is under consideration. The examples of companies and higher education inter-
action in Europe and Russia are given.  

Ключевые слова: непрерывное образование, тенденции развития образова-
ния, интеграция, человеческий капитал.  
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man capital. 

 
В современных условиях глобализации развитие экономики во многом 

связано с образованием. Движущей силой становятся инвестиции в челове-
ческие ресурсы, в человеческий капитал. Модернизация образовательных 
систем также является одним из ключевых факторов интенсивного развития 
экономической сферы. В соответствии с потребностями формирующегося 
общества, основанного на знаниях, «…успех социально-экономического раз-
вития общества обусловлен устойчивыми взаимосвязями образовательной и 
экономической составляющих совершенствования национальных образова-
тельных систем, определяющих условия накопления интеллектуального по-
тенциала» [1, с. 15]. С целью развития и усиления европейского общества на 
высшем уровне главами стран-участниц Европейского союза было принято 
решение рассматривать непрерывное образование как основополагающий 
элемент образовательной политики Европейского союза.  

В процессе модернизации сферы высшего образования, как европей-
ского, так и отечественного, наряду с известными и широко обсуждаемыми 
все отчетливее проявляются следующие тенденции: (а) «старение» студен-
ческой аудитории. В настоящее время увеличивается доля лиц старше 
29 лет, стремящихся возобновить или продолжить обучение; (б) появление 
учебных заведений нового типа, создаваемых по инициативе крупных компа-
ний и корпораций, которые испытывают дефицит в специалистах, отвечаю-
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щих именно их требованиям; (в) тесное взаимодействие рыночной и образо-
вательной сфер: открытие кафедр по инициативе компаний и корпораций, ор-
ганизация на базе предприятий площадок для прохождения студентами 
практики, предоставление компаниями грантов, новейшего технического обо-
рудования. 

Последняя тенденция является предметом дискуссий ученых в разных 
странах. Отмечается возрастающий интерес сферы бизнеса к высшему обра-
зованию. Следует особо отметить, что инициаторами взаимодействия и орга-
низации сотрудничества являются сами крупные корпорации и компании. На 
территории Европейского союза примеры подобной интеграции встречаются 
достаточно часто и их количество растет: например, Statistical Analysis 
System, Hewlett-Packard и др. В настоящее время многими университетами 
Европы активно используется пакет программ «SAS Education Analytical 
Suite», позволяющими «…решать задачи подготовки и интеграции данных, 
статистического анализа, оптимизации, прогнозирования, анализа качества, а 
также решать задачи эконометрики» [8]. К числу университетов, сотруднича-
ющих с SAS, относятся Вестминстерский университет (Великобритания), 
Школа управления Гренобля (Франция) и др. IT-компания HP с 2003 г. оказы-
вает активное содействие в модернизации сферы высшего образования пу-
тем внедрения инновационных технологий в процесс обучения. Основная 
цель компании состоит в предоставлении университетам и колледжам необ-
ходимого оборудования для разработки актуальных обучающих программ. С 
компанией сотрудничают Пизанский университет (Италия), Остравской техни-
ческий университет (Чехия), Имперский колледж Лондона (Великобритания), 
Центральная школа Лиона (Франция) и др. 82 % опрошенных студентов этих 
университетов отметили положительное влияние на процесс обучения ис-
пользования IT-технологий, предложенных компанией [7]. В университете 
Аберистуита (Великобритания) с ноября 2007 г. ведет свою работу «Бизнес-
сеть университета Аберистуита» («Aberystwyth University Business Network») 
[6]. Основной целью этой организации является максимальное сближение ин-
тересов бизнес-сферы и сферы образования. На основе городского универ-
ситета Суонси был создан центр развития и инноваций в промышленности 
(The Creative Industries Research and Innovation Centre (CIRIC)), нацеленного 
на внедрение инноваций в сферу бизнеса и предпринимательства, осуществ-
ление исследовательской деятельности для решения актуальных для бизнес-
сообщества задач [9]. 

Россия, подписав в 2003 г. Болонскую декларацию, обязалась модер-
низировать сферу высшего образования, используя принципы непрерывного 
образования и учитывая основные тенденции развития высшего образова-
ния. В связи с этим расширяется опыт внедрения инновационных  
IT-технологий в образовательный процесс университетов, возникают парт-
нерские отношения с различными компаниями, в том числе и зарубежными. 
Однако активно развивают инновационную деятельность лишь ведущие уни-
верситеты России, занимающие лидирующие места в отечественных образо-
вательных рейтингах, среди них:  
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Московский государственный институт международных отношений 
(Университет) Министерства иностранных дел, который успешно сотруднича-
ет более чем с 40 крупными компаниями, в том числе и зарубежными (откры-
то несколько новых базовых кафедр по инициативе самих компаний: кафедра 
Издательского дома «Коммерсантъ», кафедра компании «УГМК-Холдинг» 
(Уральская горно-металлургическая компания) и кафедра Федеральной мо-
нопольной службы [2, c. 20–25];  

Московский государственный университет им. Ломоносова внедряет 
инновационные подходы в образовательные процессы. Университет активно 
сотрудничает с отечественными и зарубежными компаниями. В настоящее 
время действует 13 совместных лабораторий, в которых работают 77 чел. 
Подобные лаборатории создаются как для решения коммерческих задач са-
мих компаний, так и в качестве площадок для студенческой практики и после-
дующей стажировки [3] и др.  

Подобная инициатива компаний была ответом на дефицит компетент-
ных специалистов на рынке труда. Представители бизнес-сообщества схо-
дятся во мнении, что выпускники университетов не обладают необходимыми 
для успешной работы компетенциями – им необходимо проходить обучение 
или курсы повышения квалификации, что является затратным для компаний. 
Участие компаний в профессиональной подготовке представлялся как воз-
можный выход из сложившейся ситуации. «Такая компания, которая занима-
ется продвижением технологических решений, не может не опираться на 
какую-либо школу подготовки кадров. Причем, если претензии компании 
очень высокие, и они хотят продвигать самые современные решения, самые 
современные технологические цепочки, то им и специалисты нужны самого 
высокого класса» [5].  

В странах Европы опыт взаимодействия и взаимопомощи бизнес-
сферы и высшего образования шире и разнообразнее, чем в России. Именно 
поэтому его следует изучать и создавать условия для применения. Это может 
позволить университетам в ситуации жесткой конкуренции удовлетворять об-
разовательные потребности современного общества. Именно такие универ-
ситеты имеют шанс готовить выпускников, которые будут активно 
востребованы в разных сферах.  
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ется прежде всего с обеспечением непрерывности подготовки педагогических 
кадров, с созданием условий, при которых будущий учитель получает полный 
спектр возможностей профессионального становления в рамках единого, 
многоуровневого образовательного пространства.  

С учётом изложенных позиций мы полагаем, что одним из приоритет-
ных направлений развития современного педагогического образования явля-
ется кластерный подход. Раскрывая представление об образовательном 
кластере, необходимо подчеркнуть, что он выступает как интеграционный ме-
ханизм, обеспечивающий социальное партнерство, интенсивное развитие 
образующих его организаций управления и образования, связанных общно-
стью потребностей и способностью эффективно использовать внутренние 
ресурсы [3]. В свою очередь, социальное партнерство в профессиональном 
образовании определяется как особый тип взаимодействия образовательных 
учреждений с субъектами и институтами рынка труда, государственными и 
местными органами власти, общественными организациями, нацеленный 
на максимальное согласование и учет интересов всех участников этого 
процесса [2].  

В Федеральном законе «Об образовании в РФ» (ст. 15) подчёркивается, 
что в реализации образовательных программ с использованием сетевой 
формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную дея-
тельность, также могут участвовать научные, медицинские организации, ор-
ганизации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, 
обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, про-
ведения учебной и производственной практики и осуществления иных видов 
учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной 
программой [6]. Т. М. Глушанок отмечает, что рассматривать категорию соци-
ального партнерства можно применительно как к системе профессионального 
образования в целом, так и к отдельной образовательной организации. В 
первом случае стороной, участвующей в социальном партнерстве, выступает 
вся совокупность образовательных организаций вместе с органами управле-
ния образованием. И здесь можно выделить три основные категории соци-
альных партнеров профессионального образования: работодателей 
(индустрию); объединения работников (профсоюзы, общественные организа-
ции); государственные органы управления, включая службу занятости. По 
мнению Е. В. Четошниковой и О. А. Брылевой, «сетевое взаимодействие при-
звано помочь специалисту стать успешным через расширение границ осозна-
ния своих возможностей на всех этапах жизненного самоосуществления, 
определение альтернативных и эффективных для конкретной ситуации спо-
собов поведения, обретения согласия с самим собой, что и происходит в ходе 
психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности 
кластера» [1].  

Профессионально-образовательный кластер рассматривается нами как 
системообразующий компонент и важнейшее условие функционирования мо-
дели непрерывной подготовки педагогических кадров, как одна из детерми-
нант, непосредственно влияющих на развитие будущего учителя. Социальное 
партнёрство образовательных организаций в рамках образовательного кла-
стера обладает рядом преимуществ: (а) позволяет апробировать механизмы, 
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методы и формы сетевого взаимодействия между субъектами образователь-
ного процесса (вуз, школа, организации дополнительного образования детей, 
система повышения квалификации работников образования); (б) способству-
ет отбору и структурированию содержания педагогического образования с 
учетом интересов всех субъектов образовательного кластера; (в) позволяет 
расширить спектр элективных и профильных курсов для школьников и сту-
дентов посредством сетевого взаимодействия образовательных организаций; 
(г) расширяет возможности для участия обучающихся в разных формах сов-
местной творческой, научной, проектной и исследовательской деятельности 
школы и вузов; (д) способствует организации внеурочной деятельности обу-
чающихся в рамках реализации ФГОС посредством сетевого взаимодействия 
школы и вузов с организациями дополнительного образования с применени-
ем интерактивных образовательных ресурсов и т. д.  

При разработке моделей взаимодействия организаций общего, средне-
го и высшего профессионального образования Г. А. Мелекесов и Н. Е. Еро-
феева выделяют следующие принципы, на которые должно опираться данное 
взаимодействие: (1) принцип открытости, реализующийся в обеспечении об-
разовательными учреждениями способности выбора своего пути развития; 
(2) принцип адаптивности, обеспечивающий гармонизацию связей образова-
тельных организаций с социальным окружением; (3) принцип системности, 
формирующий способность образовательной организации выстраивать соб-
ственную образовательную траекторию вне и внутри учреждения; (4) принцип 
доступности, ориентированный на ближайшие перспективы развития образо-
вательной организации, широкий доступ к образованию учащихся и родите-
лей; (5) принцип культуросообразности, способствующий максимальному 
использованию образовательной организацией культуры той среды, обще-
ства, региона, в которой находится образовательная организация; (6) прин-
цип сотрудничества, проявляющийся в создании благоприятных условий для 
самореализации и развития личности одаренных детей и подростков, органи-
зации совместной жизнедеятельности взрослых и детей, диалогичности вза-
имодействия [5]. 

На наш взгляд, к перспективным моделям обеспечения профессио-
нального роста педагогических кадров в системе социального партнёрства 
«вуз-школа-дополнительное образование-институт повышения квалификации 
работников образования» относятся: (а) система педагогических практик; 
(б) система постоянно действующих семинаров по актуальным проблемам 
развития системы образования; (в) система проблемных семинаров, органи-
зованных на основе изучения образовательных потребностей и затруднений; 
научно-практические конференции; (г) сетевые методические объединения по 
различным направлениям и видам деятельности образования детей; (д) те-
матические методические недели и методические дни; (е) школа педагогиче-
ского мастерства; (ж) круглые столы, мастер-классы, педагогические 
гостиные, педагогические чтения; (з) методические консультации (индивиду-
альные, групповые, фронтальные).  

Таким образом, социальное партнёрство должно стать реальным соци-
альным механизмом управления развитием системы педагогического образо-
вания посредством организации совместной деятельности, 
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характеризующейся доверием, общими целями и ценностями, добровольно-
стью и долговременностью отношений, а также признанием взаимной ответ-
ственности сторон за результат развития всех субъектов образования.  

 
Список литературы 

1. Брылева О.А., Григоричева И.В., Четошникова Е.В. Наука и инновации: по-
тенциальность системы образования в высшей школе // Инновационное разви-
тие науки: приоритеты, ресурсы и перспективы: материалы междунар. науч.-
практ. конф. (Семипалатинский гос. пед. ин-т, 24–26 марта 2011 г.). – Семипа-
латинск, 2011.  
2. Глушанок Т.М. Социальное партнёрство как средство повышения качества 
профессионального образования // Современные проблемы науки и образова-
ния. – 2008. – № 6. – С. 80–83. – URL: www.science-education.ru/30-1144 (дата 
обращения: 27.01.2015).  
3. Залялова А.Г. Региональная модель подготовки педагогических кадров в 
условиях образовательного кластера: автореф. дис. … канд. пед. наук. – Ка-
зань, 2010. – 24 с. – URL: http://leb.nlr.ru/edoc/354549/ (дата обращения: 
23.11.14). 
4. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 
17 ноября 2008 г.№ 1662-р). – URL: http://base.garant.ru/194365/ (дата обраще-
ния: 23.11.14).  
5. Мелекесов Г.А., Ерофеева, Н.Е. Образовательный кластер подготовки педа-
гогических кадров // Вестник ОГУ. – №3 (164). – 2014. – С. 84–88. 
6. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об образо-
вании в Российской Федерации» (29 декабря 2012 г.). – URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166143/ (дата обращения: 
23.11.14).  

  



503 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ  
В СТОЛИЧНОМ КОЛЛЕДЖЕ  

 
В. В. Сурков  

 
Современный этап профессионального образования находится в прямой зави-

симости от динамики развития производства, что требует ориентации на постоянные 
изменения между спросом и предложением, вызывая новые подходы к организации 
взаимодействия между образовательными организациями и социальными партнера-
ми. Сегодня требуются кадры качественно нового типа: конкурентоспособные, иници-
ативные, компетентные, предприимчивые, высококвалифицированные, 
коммуникабельные, готовые полноценно трудиться с первого рабочего дня, легко 
адаптирующиеся к изменениям и быстро осваивающим новую технику и технологию 
современного наукоемкого производства.  

Modern stage of professional education is directly dependent on the dynamics of 
production, which requires orientation to the constant changes between supply and demand, 
calling for new approaches to the organization of interaction between educational institutions 
and the social partners. Qualitatively new type of staff is required today: competitive, proac-
tive, competent, resourceful, skilled, communicative, ready for full-scale work from the first 
working day, adaptable to changes, and quickly mastering new techniques and technology 
of modern high-tech production.  

Ключевые слова: взаимодействие, социальные партнеры, конкурентоспособ-
ность, компетентность, содержание образовательного процесса, рынок труда.  

Key words: interaction, social partners, competitiveness, competence, content of 
education, labour market.  

 
Особенность современного этапа профессионального образования 

Москвы состоит в том, что оно не может ограничиваться своей прежней 
функцией инфраструктуры экономики, воспроизводящей необходимый объем 
рабочей силы. Присущая рыночным отношениям динамика развития произ-
водства требует органической включенности профессионального образова-
ния в структуру экономики, ориентации его на постоянные изменения между 
спросом и предложением, что требует новых подходов к организации взаи-
модействия между образовательным учреждением (далее – ОУ) и социаль-
ными партнерами. Одним из направлений взаимодействия ОУ с социальными 
партнерами должно стать их привлечение к активному воздействию на со-
держание образовательного процесса: (а) организация целевой учебной 
(производственной) практики; (б) проведение конкурсов профессионального 
мастерства с привлечением ведущих специалистов и экспертов; (в) разработ-
ка содержания и рецензирование учебно-методических комплексов и про-
грамм (дисциплин, практик и т. п.) и дипломных (курсовых) проектов; 
(г) стажировка преподавателей; совместное участие в фестивалях, конкурсах, 
выставках; (д) мониторинг качества образовательных услуг: (е) маркетинго-
вые исследования; (ж) исследования конкурентоспособности ОУ.  

Традиционно диалог с социальными партнерами сводился к организа-
ции производственной практики обучающихся и реже стажировки педагогиче-
ских работников, а также участию специалистов в руководстве дипломным 
проектированием. Сегодня в дополнение к перечисленным формам сотруд-
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ничества добавились новые: (а) сертификация выпускников и педагогических 
работников; (б) оказание информационных и консалтинговых услуг; (в) сов-
местная коммерческая деятельность и реализация проектов; (г) выполнение 
работ по договорам подряда; проведение научно-исследовательских и техно-
логических работ; (д) совместное участие в конкурсах, ярмарках, выставках.  

Сотрудничество образовательного учреждения с субъектами отраслей 
экономики и социальной жизни создает условия: (1) для формирования но-
менклатуры квалификаций и образовательных программ, адекватных миро-
вым тенденциям, потребностям рынка труда и личности; (2) повышения 
качества профессионального образования; (3) разработки и внедрения новых 
образовательных технологий и принципов организации учебного процесса, 
обеспечивающих эффективную реализацию новой модели и содержания не-
прерывного профессионального образования; (4) повышения конкурентоспо-
собности профессионального образования. В таком сотрудничестве особое 
значение приобретает внешняя оценка качества образования, которая может 
осуществляться внешними экспертами (социальными партнерами) по следу-
ющим критериям: соответствие содержания образования требованиям ФГОС 
и профессиональным стандартам, уровень профессиональной квалификации 
выпускников и их востребованность на рынке труда и т. п. Возможности само-
го образовательного учреждения по формированию профессиональной ком-
петентности ограничены, однако система социального партнерства здесь 
может выступать важнейшим фактором повышения качества образования.  

Социальное партнерство следует рассматривать не как состояние, а 
как процесс, как динамическое равновесие развивающихся интересов всех 
его субъектов. Основные направления развития, цели и задачи социального 
партнерства зависят от уровня согласованности действий и возможностей его 
субъектов, от конкретной социально-экономической ситуации их взаимодей-
ствия. Эффективно функционировать социальное партнерство может лишь 
при системном подходе к его организации, посредством соответствующего 
инструментария формируя в обществе отношения доверия и конструктивного 
сотрудничества, такие отношения не могут возникнуть при отсутствии полно-
ценных субъектов социального партнерства, отлаженных механизмов их вза-
имодействия, высокой культуры сотрудничества.  

Учебная и производственная практика обучающихся проходит на веду-
щих предприятиях в рамках социального партнерства. Изменившиеся требо-
вания к выпускникам ОУ, связанные с усложнением производственного 
оборудования, технологических процессов, ставят одним из направлений 
развития техникума формирование устойчивой взаимосвязи образования с 
производством, направленной на значительное приближение подготовки спе-
циалистов к требованиям отраслей экономики и конкретных работодателей. 
Взаимодействие системы профессионального образования и производства, 
основанное на согласовании интересов всех участников этого процесса, тре-
бует нового подхода к формированию содержания профессионального обра-
зования. 

На основании всех предполагаемых изменений следует отметить необ-
ходимость при формировании содержания образования учитывать возмож-
ность проектирования профессиональной карьеры будущих специалистов в 
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соответствии с требованиями социальных партнеров (работодателей, экспер-
тов, родителей, обучающихся и т. п.). Постоянное изменение социально-
экономических производственных условий делает неизбежным понимание 
необходимости непрерывного образования. Партнерство с производствен-
ными структурами и социальными институтами разных форм может стать ве-
дущим фактором как в непрерывном обновлении содержания образования, 
так и в повышении качества профессионального образования. 

Модель формирования содержания образования будет содержать учет 
требований личности, рынка труда и отраслей экономики, образовательных и 
профессиональных стандартов, уровней квалификации. Качественно новое 
среднее профессиональное образование – это образовательная система, 
«обеспечивающая опережающее развитие», отвечающая требованиям меж-
дународных и новых российских стандартов качества, удовлетворяющая за-
просы всех потребителей образовательных услуг – личности, общества, 
государства, производства.  

Новое качество подготовки квалифицированных кадров рабочих и спе-
циалистов с начальным и средним профессиональным образованием требует 
иных критериев его оценки: современных и особенно прогнозируемых требо-
ваний к уровням квалификации рабочих и системных компетенций специали-
стов инновационного машиностроительного производства, определяющих 
«стандарт будущей профессии и специальности», формирующий личные ка-
чества выпускников техникума, позволяющие им адаптироваться на произ-
водстве и планировать свою дальнейшую карьеру.  
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Возрастающая потребность в специалистах среднего звена предусматривает 

опережающее развитие системы среднего профессионального образования. К органи-
зациям профессионального образования возрастают требования в обеспечении под-
готовки специалистов. В документах ЕС определяется, что качество образования 
должно соответствовать ценностям, целям и задачам трёх групп пользователей: уча-
щихся, покупателей образовательных услуг на рынке труда и общества в целом. 

The increasing need for technicians provides for expedited development of the sec-
ondary vocational education system. To organizations of professional education there is an 
increasing demand in the provision of training. It is determined in EU documents that «the 
quality of education must comply with the values, goals and objectives of the three groups of 
users: students, buyers of educational services on the labour market and society in Gen-
eral".  

Ключевые слова: профессиональное образование, доступность, качество, 
эффективность, оценка качества образования, социальные партнеры.  
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Возрастание потребности в специалистах среднего звена предусматри-

вает опережающее развитие системы среднего профессионального образо-
вания, но требуется не только наращивание масштабов подготовки 
специалистов, но и, прежде всего, коренное изменение качества образова-
ния.  

Качество профессионального образования специалистов среднего зве-
на определяется способностью удовлетворять вполне конкретные потребно-
сти общества и экономики в этой группе. При этом фактором качества 
образования является адекватность результата образования существующим 
потребностям. В соответствии с этим под обеспечением качества професси-
онального образования предлагается понимать любую политику, систему или 
процесс, направленные на сохранение и повышение качества образователь-
ного продукта, создаваемого в колледже. Оптимальный уровень качества 
должен определяться клиентами, потребителями продукции и заинтересо-
ванными в её успешном производстве сторонами. Подобный подход к каче-
ству получает всё большее распространение в профессиональном 
образовании Европейского Союза. В документах ЕС определяется, что каче-
ство образования «должно соответствовать ценностям, целям и задачам трёх 
групп пользователей: учащихся, покупателей образовательных услуг на рын-
ке труда и общества в целом» [1]. Сходное определение понятия «качество 
образования» дано в Кодексе Российской Федерации об образовании: «Каче-
ство образования – это способность образовательного процесса удовлетво-
рять потребности организаций, учреждений, общества и государства в 
квалифицированных кадрах, а также удовлетворять потребности обучающих-
ся в таком уровне знаний, умений и навыков, который позволит им быть вос-
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требованными профессиональной средой, успешно адаптироваться в соци-
альной жизни, быть полезными обществу и государству» [2]. Качество обра-
зования – это прежде всего совокупность качеств составных частей всей 
образовательной системы. В этом смысле можно считать, что система обес-
печения качества является совокупностью средств и технологий, используе-
мых для создания условий, гарантирующих достижение такого уровня 
подготовки специалистов, который отвечает заданным обществом нормати-
вам, критериям или стандартам. 

Система образования в каждой конкретной стране связана с ее обще-
ственно-культурной средой и производственно-технологической базой мно-
жеством сложных функциональных отношений и зависимостей. В настоящее 
время, когда в развитых государствах практически решена задача всеобщего 
среднего образования, а высшее стало массовым, указанные отношения и 
зависимости обоснованно заняли одно из ведущих мест в ряду общественных 
и государственных приоритетов. Известно, что эффективность и качество яв-
ляются ключевыми параметрами, по которым судят об общественно-
экономической значимости сферы образования. Но если эффективность 
обычно рассматривается как экономическая или экономико-управленческая 
категория, то понятие качества, включающее в себя наряду с экономическими 
социальные, познавательные и культурные аспекты образования, а потому 
воспринимается как всеобъемлющая интегральная характеристика образова-
тельной деятельности. Если эффективность образования определяется в том 
числе и количественно – в зависимости от выбранного подхода (внутренняя 
или внешняя эффективность, стоимостная или статистико-параметрическая) 
или объекта исследований (образовательное учреждение или его подразде-
ление, система образования в целом или ее конкретная ступень), то для 
определения его качества до настоящего времени общепринятого определе-
ния не найдено. Такое положение дел объясняется, во-первых, неоднознач-
ностью самого понятия «качества», различные аспекты которого и их 
взаимозависимости, как правило, не поддаются адекватному формализован-
ному представлению. Во-вторых, тем, что основные общественные группы, 
которые непосредственно участвуют в образовательном процессе или оцени-
вают и используют его результаты (студенты, преподаватели, руководители 
образования, работодатели), имеют разные представления о качестве обра-
зования и поэтому предъявляют к нему разные требования. 

Проблема оценки качества образования существовала всегда, но лишь 
в последние годы наметился системный комплексный подход к ее решению. 
Российские и зарубежные ученые и практики исследуют проблематику каче-
ства образования: разрабатывают само понятие «качество образования», а 
также критерии оценки, выявляют факторы, обуславливающие высокое каче-
ство, изучают вопросы управления качеством образования и мониторинга и 
т. д. Обеспечение сопоставимого качества образования посредством введе-
ния взаимопризнаваемых систем оценки качества, является одним из усло-
вий сближения европейских стран в формировании единого европейского 
образовательного пространства. Национальные системы оценки качества об-
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разования, существующие в настоящее время в разных странах, существенно 
различаются не только по целям и задачам, критериям и процедурам, но и 
многим другим параметрам, в том числе степени вовлеченности в этот про-
цесс правительственных (государственных) и общественных, и профессио-
нальных органов и учреждений. Несмотря на то, что везде официально 
заявлено, что целью оценки качества является его поддержание на уровне 
заданных стандартов или его повышение, в действительности есть большие 
различия в самом понимании этой задачи, которое колеблется в широких 
пределах, – от необходимости усиления контроля за счет расширения и со-
вершенствования отчетности до сведения оценки качества преимущественно 
к самооценке учебного заведения. Тем не менее, во всех случаях признается, 
что оценка качества образования должна основываться на двух составляю-
щих: внутренней (самооценка) и внешней, при этом конкретные механизмы 
определения этих составляющих могут быть различны.  

Колледжи все в большей степени становятся зависимыми от качества 
подготовки обучающихся, принимая во внимание такие факторы, как: (а) рост 
конкуренции между ОУ; (б) влияние рынка труда и требований работодате-
лей; (в) заинтересованность самих обучающихся в качественном (особенно, 
если это платное) образовании и получении хороших знаний, умений, навы-
ков для трудоустройства; (г) обмен студентами на международном уровне, в 
т. ч. обучение за границей; (д) и наконец, систематическое проведение внеш-
ней оценки качества Министерством образования РФ. Закон «Об образова-
нии в Российской Федерации» предусматривает перечень понятий, 
используемых для регулирования сферы образования и определения данных 
понятий. Особое внимание следует обратить внимание на содержащееся в 
законе понятие «качество образования», которое определяется как «ком-
плексная характеристика образования, выражаюшая степень его соответ-
ствия федеральным государственным образовательным стандартам  и 
федеральным государственным требованиям и (или) потребностям заказчика 
образовательных услуг, в том числе степень достижения планируемых ре-
зультатов образовательной программы». Качество образования сегодня 
предполагает соответствие не только образовательному стандарту, но и по-
требностям заказчика образовательных услуг. При этом определение каче-
ства образования как соответствия стандарту предполагает в качестве 
результата процесса определения такого соответствия два варианта реше-
ния (соответствует или не соответствует). В то же время очевидным является 
то, что оценка качества образования предполагает необходимость существо-
вания различных результатов такого рода оценки, не сводимых только лишь к 
категориям «да» или «нет». 

Именно поэтому актуальной задачей является разработка и примене-
ние механизмов, обеспечивающих установление соответствия качества обра-
зования потребностям заказчика. При этом полагаем, что под заказчиком 
следует понимать не только сторону договора на оказание платных образо-
вательных услуг, но и органы местного самоуправления, органы государ-
ственной власти, финансирующие подведомственные образовательные 
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учреждения с целью обеспечения предоставления услуг лицам, имеющим 
право на получение бесплатного образования и выступающими таким обра-
зом заказчиками, но и другим участникам – социальным партнерам.  
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СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В СТОЛИЧНОМ КОЛЛЕДЖЕ 

 
Р. В. Макаров  

 
Столичная система образования сегодня является ресурсом культурного, соци-

ального и экономического развития города, а образовательная среда столицы сегодня 
является частью нового информационного и технологического пространства. Переход 
к непрерывному образованию необходим в связи с преобразованиями на всех уровнях 
общества, от образовательных организаций до кабинетов власти, и требует создания 
системы непрерывного образования. 

Metropolitan education system today is a resource of cultural, social and economic 
development, and educational environment of the capital today is part of the new information 
and technology space. The transition to continuous education is necessary due to changes 
at all levels of society, from educational institutions to the corridors of power and requires 
the creation of a system of continuous education.  

Ключевые слова: непрерывное образование, стратегия развития, образова-
тельная среда, технологии дистанционного обучения, атлас новых профессий. 

Key words: continuous education, development strategy, learning environment, dis-
tance learning technologies, atlas of new professions.  

 
В перспективах и задачах развития Москвы одним из основных направ-

лений указано формирование новой экономики города с участием образован-
ной, креативной молодежи (креативного класса) не только после окончания 
образовательных организаций, но и на этапе обучения. Потенциал учащейся 
молодежи планируется использовать в решении социальных проблем города, 
проблем преодоления снижения социальной неудовлетворенности и в вос-
производстве культурных стилей поведения москвича (столичной городской 
культуры), трансляции культурных ценностей [1].  

И «Стратегия развития московского образования до 2030 г.», и «Про-
гноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федера-
ции на период до 2030 г.» [2] определяют направления и ожидаемые 
результаты социально-экономического развития страны и ее субъектов в ча-
сти развития профессионального образования, развития общего образования 
и дополнительного образования детей, доступности образования и обновле-
ния качества образования в прогнозный период и т. д. Непрерывное образо-
вание позволит современному человеку реализовать институциональную 
возможность формировать индивидуальную образовательную траекторию и 
получить высокий уровень профессиональной подготовки и воспитания, кото-
рые требуются ему для дальнейшего профессионального, карьерного и лич-
ностного роста [3].  

Образовательная среда столицы сегодня является частью нового ин-
формационного и технологического пространства, в которой каждый желаю-
щий может получить возможность для непрерывного и профессионального 
роста и обновления своих профессиональных компетенций. Такой опыт 
накоплен на экспериментальных площадках и в инновационных сетях в си-
стеме московского образования. Сегодня имеются новые образцы педагоги-
ческой деятельности педагогов, директоров, педагогических коллективов, 
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детско-взрослых образовательных сообществ, а также в колледже автомати-
зации информационных технологий № 20 г. Москвы (далее – колледж). Непре-
рывное образование вариативно (допрофессиональная, профессиональная и 
послевузовская подготовка), основой его содержания являются профессио-
нальные образовательные программы, обладающие преемственностью, в ко-
торых заложена система знаний, умений, мировоззренческих и 
поведенческих качеств личности, которые обусловлены требованиями эконо-
мики, развития личности и интересов общества.  

Непрерывное образование является целостным процессом, обеспечи-
вающим развитие творческого потенциала личности, где в центре внимания 
находится сам человек, его личность, желания и способности, а его критери-
ями являются: охват образованием всей жизни человека; преемственность 
между отдельными этапами и уровнями образования человека; открытость; 
разнообразие содержания, средств и методик; время и место обучения; гиб-
кость системы образования; возможность свободного выбора изучаемых дис-
циплин, равноправная оценка и признание образования (не по способом его 
получения, а по фактическому его результату); соответствие темпов развития 
научно-технического прогресса и модернизации экономики страны; наличие 
механизма стимулирования мотивации личности к учебе и др.  

Развитие системы непрерывного образования в колледже потребовало 
дальнейшего внедрения новых технологий управления, создания условий для 
дистанционного обучения, формирования базы электронных образователь-
ных ресурсов и электронных учебников. Созданный в колледже Учебный 
центр профессиональных квалификаций «Траектория» позволяет реализо-
вать направления подготовки по различным видам профессиональных ква-
лификаций без ограничения возраста.  

С помощью технологий дистанционного обучения в колледже созданы 
условия для профессиональной подготовки обучающихся, имеющих ограни-
чения по состоянию здоровья, планируется внедрение дистанционных техно-
логий для всех специальностей колледжа, формируются общедоступные 
сервисы само- и online подготовки через сайт колледжа в сети Интернет. В 
планах стратегического развития колледжа одной из задач стоит создание 
системы образовательного консультирования и поддержки непрерывного 
профессионального образования. В этом направлении осуществляется со-
здание центров консультирования по получению дополнительного професси-
онального образования, профессиональной ориентации и выбору 
соответствующей образовательной траектории. Решается задача по внедре-
нию новых технологий взаимодействия со школами по профессиональному 
сопровождению школьников. В школах-партнерах создаются центры, в кото-
рых будут проводить мастер-классы педагоги колледжа и обучающиеся 
старших курсов, уроки-тренинги, встречи с работодателями, диагностика на 
профпригодность. Для школьников будут разрабатываться программы инди-
видуального карьерного роста. Колледж является центром подготовки обуча-
ющихся столичных колледжей для участия в чемпионатах профессий 
WorldSkillsInternational (WSI). 

Большой интерес представляет «Атлас новых профессий» (по востре-
бованным профессиям в 19 отраслях экономики) – альманах перспективных 
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отраслей и профессий на ближайшие 15–20 лет, созданный на основе мас-
штабного исследования «Форсайт Компетенций 2030», в котором приняли 
участие свыше 2500 российских и международных экспертов, Московская 
школа управления «СКОЛКОВО» и Агентство стратегических инициатив. «Ат-
лас», по мнению авторов, – это поле возможностей, в котором можно постро-
ить собственную траекторию движения в интересное будущее. Именно 
исходя из этих принципов «Атлас», по мнению авторов, показывает будущее, 
которое планируют совместно создавать ведущие компании отраслей в соот-
ветствии со своими планами развития (см. табл.).  

 
Таблица  

 
Извлечение из «Атласа новых профессий» 

Будут востребованы 
до 2020 г. 

Будут востребованы по-
сле 2020 г. 

Устареют до 
2020 г. 

Устареют после  
2020 г. 

Генетический консуль-
тант 

Специалист по кибер-
протезированию 

Лектор Юрисконсульт 

Проектировщик ин-
фраструктуры «умного 
дома» 

Разработчик образова-
тельных траекторий 

Оператор call-
центра 

Инспектор ДПС 

Оценщик интеллекту-
альной собственности 

Специалист по безопас-
ности в наноиндустрии 

Турагент Системный админи-
стратор 

Экопроповедник Дизайнер носимых энер-
гоустройств 

Копирайтер Риелтор 

Корпоративный ан-
трополог 

Эксперт по «образу» бу-
дущего ребенка 

Испытатель 
техники 

Машинист товарных 
составов 

 
Представленный в атласе прогноз позволяет понять, каким должно 

быть направление развития современного столичного колледжа. Нельзя раз-
виваться в замкнутой среде, необходимое условие развития – изучение не 
только потребностей и проблем сегодняшнего дня, а еще и изучение прогно-
зов будущего во всех отраслях жизнедеятельности общества и государства. 
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О МОДЕЛИРОВАНИИ ПРОЦЕССА  
ПОЭТАПНОГО СОЗДАНИЯ ЕДИНОГО  
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
ПРОСТРАНСТВА 

 
У. Н. Тайлаков  
Ё. И. Тайлаков  

 
В работе рассматриваются вопросы поэтапного создания единого информаци-

онно-образовательного пространства образовательных учреждений, даётся краткая 
оценка полученных результатов, показаны преимущества данного процесса и теку-
щие наработки в области информатизации образовательного и управленческого про-
цесса.  

The paper deals with the phased creation of common information-educational envi-
ronment of educational institutions, gives a brief assessment of the results, the process ad-
vantages and current developments in the field of informatization of educational and 
managing process. 

Ключевые слова: информационный ресурс, качество образования, организа-
ционная структура, образовательная среда, единое информационно-образовательное 
пространство.  

Key words: information resource, education quality, organizing structure, education-
al environment, common information-educational space. 

 
Единое информационно-образовательное пространство (далее – 

ЕИОП) для образовательных учреждений – это системный информационно-
технологический модуль, который включает материально-технические, ин-
формационные и кадровые ресурсы, обеспечивает автоматизацию управлен-
ческих и педагогических процессов, согласованную обработку, передачу и 
хранение информации, наличие нормативно-организационной базы, техниче-
ского и методического сопровождения [1; 2]. 

ЕИОП представляет собой совокупность баз и банков данных, техноло-
гий их ведения и использования, информационно-телекоммуникационных си-
стем и сетей, функционирующих на основе единых принципов и по общим 
правилам, обеспечивающим информационное взаимодействие образова-
тельных учреждений, учащихся, а также удовлетворение их информационных 
потребностей. ЕИОП складывается из следующих главных компонентов: 
(а) информационные образовательные ресурсы, зафиксированные на соот-
ветствующих носителях информации; (б) организационные структуры, обес-
печивающие функционирование и развитие единого информационного 
пространства, в частности, сбор, обработку, хранение, распространение, по-
иск и передачу информации; (в) средства информационного взаимодействия 
учащихся и образовательных учреждений, обеспечивающие им доступ к ин-
формационным ресурсам на основе соответствующих информационных тех-
нологий, включающих программно тȀничесЙие сȀства и организационно

нормавивные окуменвыĘ  
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ции для обеспечения взаимодействия производителей информации и ее по-
требителей, распределение накопленных в информационных банках данных, 
но и учет социальных, экономических и политических аспектов его формиро-
вания и интеграции в мировое информационное пространство. Формализо-
ванные знания, хранящиеся в информационных банках данных, только тогда 
могут стать фактором прогрессивных социально-экономических качественных 
изменений, когда они найдут заинтересованного в них потребителя и будут 
ему доступны.  

Внедрение информатизации можно рассматривать как одно из важ-
нейших средств реформирования всей системы образования, которая в корне 
изменяет технологии процесса обучения и воспитания. Основной целью инте-
грации образовательных учреждений в ЕИОП является создание единой об-
разовательной информационной среды в Республике Узбекистан, 
позволяющей на основе использования новых информационных технологий 
повысить качество системы непрерывного образования, обеспечить равные 
возможности учащимся в получении образования всех уровней и ступеней, а 
также интегрировать информационное пространство Республики Узбекистан 
в мировое образовательное пространство.  

Для достижения поставленных целей и эффективного использования 
единой образовательной информационной среды необходимо комплексное 
решение следующих наиболее значимых задач: (а) обеспечение государ-
ственных учреждений образования средствами компьютерной техники, элек-
тронными учебными материалами, а также средствами доступа к глобальным 
информационным сетям; (б) создание, распространение и внедрение в учеб-
ный процесс электронных учебных материалов, их интеграция с традицион-
ными учебными пособиями, а также разработка средств поддержки и 
сопровождения. Обеспечение стандартизации и сертификации средств ин-
формационных технологий учебного назначения; (в) подготовка педагогиче-
ских, административных и инженерно-технических кадров государственных 
учреждений образования, способных использовать в учебном процессе но-
вейшие информационные технологии; (г) создание информационной инфра-
структуры системы образования Республики Узбекистан, объединяющей 
информационные системы и ресурсы всех уровней образования и повышения 
квалификации, а также научно-исследовательские, учебно-методические и 
технологические центры сферы образования; (д) научное обеспечение про-
цесса информатизации, разработки методологии современного образования 
на основе информационных технологий. 

Таким образом, создание и развитие в Республике Узбекистан ЕИОП 
призвано обеспечить во-первых, единство образовательного пространства на 
всей территории республики; во-вторых, повышение качества образования во 
всех регионах республики; в-третьих, сохранение, развитие и эффективное 
использование научно-педагогического потенциала страны; в-четвертых, со-
здание условий для поэтапного перехода к новому уровню образования на 
основе информационных технологий. 
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Создав и поэтапно развивая высокотехнологичную информационно-
образовательную среду учреждений, мы сможем коренным образом модер-
низировать свой технологический базис, перейти к информационной образо-
вательным технологиям в широком смысле этого слова и сформировать 
открытое информационное пространство для всех участников образователь-
ного процесса – учащихся, их родителей, преподавателей и администрации 
образовательных учреждений.  
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  
ИННОВАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ  
ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕДЖЕМ  

 
Н. У. Баратов  
Д. М. Эсонбаева  

 
В работе освещено современное состояние разработанности проблемы в тео-

рии и практике. Представлено теоретическое обобщение основных подходов к ее ре-
шению через сравнительную характеристику инновационного потенциала.  

Modern condition of issue’s development in theory and practice is shown. The theo-
retical summary of the main approaches to its solution is presented, through comparative 
characteristics of innovation potential.  

Ключевые слова: духовность, основные принципы управления, демократи-
зация. 

Key words: spirit, the main principles, management, democratization.  
 
Для современного образования Республики Узбекистан характерен по-

стоянный поиск путей модернизации, что предполагает повышение меры от-
ветственности образовательных учреждений за качество подготовки 
специалистов, чьим призванием выступает воспитание, обучение и развитие 
подрастающего поколения. Среди них активное внедрение различных инно-
вационных идей в профессиональной подготовке будущих педагогов осу-
ществляется в высших педагогических учебных заведениях, в том числе в 
педагогических колледжах. В этих условиях колледж призван выступать си-
стемообразующим звеном учебно-педагогического комплекса, реализующего 
единую задачу создания условий для обеспечения процесса развития и про-
фессионального самоопределения личности.  

Нововведения, или инновации, характерны для любой профессиональ-
ной деятельности человека и поэтому, естественно, становятся предметом 
изучения, анализа и внедрения. Инновации являются результатом научных 
поисков, передового педагогического опыта отдельных преподавателей и це-
лых коллективов. Этот процесс не может быть стихийным, он нуждается в 
управлении. Применительно к педагогическому процессу инновация означает 
введение нового в цели, содержание, методы и формы обучения и воспита-
ния учащихся, организацию совместной деятельности субъектов образова-
ния, а также предполагает развитие образовательного учреждения. 
Источниками инноваций являются потребности общества и интеллектуальная 
деятельность человека.  

Управление инновационным развитием педагогического колледжа – это 
одна из составляющих деятельности субъектов его управления, обеспечива-
ющая непрерывное повышение его образовательного потенциала путем со-
здания совокупности организационно-педагогических условий. Отсюда 
напрашивается вывод, что стратегией инновационных процессов в педагоги-
ческом колледже должно быть практически ориентированное непрерывное 
образование. В условиях модернизации образования можно выделить сле-
дующие основные функции управленческого персонала педагогического кол-
леджа: (а)  поиск образовательных систем, программ, технологий, адекватных 
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целям, поставленным перед колледжем; (б) создание организационно-
содержательных, организационно-методических, организационно-правовых 
условий образовательного процесса колледжа; (в) подбор педагогических 
кадров, организация их деятельности и повышение квалификации; (г) обеспе-
чение психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса; 
(д) взаимодействие с другими педагогическими коллективами педагогических 
колледжей и профильных высших образовательных учреждений города, респуб-
лики (сетевое взаимодействие); (е) организация мониторинга образовательного 
процесса и его коррекция; (ж) анализ продуктивности и результативности обра-
зовательного процесса по итогам учебного года.  

Управление развитием педагогического колледжа предполагает посто-
янное повышение эффективности функционирования различных сфер его 
деятельности и создание организационно-педагогических условий как сово-
купности процессов и отношений, которые дают возможность руководителям 
и преподавателям управлять процессом развития педагогического колледжа. 
В колледже разработана и внедрена в процесс управления научно обосно-
ванная модель оценки эффективности управления развитием педагогическо-
го коллектива, опирающаяся на две группы показателей эффективности 
управления: показатели, характеризующие деятельность учебного заведения, 
и показатели, характеризующие саму систему управления педагогическим 
колледжем. Перечислим их: экономическая эффективность; социальная эф-
фективность; качество образования; инновационная направленность; кадро-
вая политика; системность управления. Разработан и апробирован научно-
практический инструментарий реализации организационно-педагогических 
условий управления развитием колледжа, который включает следующие ха-
рактеристики: (а) развитие самодисциплины, самоуправления и самооргани-
зации, которые позволяют эффективно использовать имеющиеся 
потенциальные возможности; (б) члены преподавательского и студенческого 
коллективов чётко представляют себе цели общей работы; (в) деятельность 
по усовершенствованию методов коллективной работы; (г) эффективная си-
стема мотивации для учащихся и преподавателей колледжа. Реализация 
этих и других методов работы позволяет создать условия для развития лич-
ности учащегося, личности педагога.  

В заключениу хотелось бы отметить, что важнейшей задачей педагоги-
ческих колледжей сегодня становится не формирование устойчивого набора 
знаний и умений, которые останутся с человеком до конца его жизни, а преж-
де всего воспитание способности получать знания и воспроизводить новые 
знания на протяжении всей жизни.  
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СИСТЕМНОСТЬ  
ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ  
В НЕПРЕРЫВНОМ ОБРАЗОВАНИИ  

 
Т. Ю. Ломакина  

 
В статье рассматриваются некоторые теоретико-методологические проблемы 

современной модели партнерских отношений и практика их реализации на разных 
уровнях управления.  

This article discusses some theoretical and methodological problems of the modern 
model of partnership and practice of their implementation at different levels of government. 

Ключевые слова: система, партнерские отношения, социальное партнерство, 
непрерывное образование, подготовка профессиональных кадров, рынок труда, уров-
ни управления, факторы. 

Key words: model, partnerships, social partnership, continuous education, training 
of professionals, labor market, levels of governance, factors.  

 
Моделирование новой системы партнерских отношений нацелено на 

помощь образовательным учреждениям в учете требований работодателей и 
заказчиков образовательных услуг, быстром реагировании на изменения 
конъюнктуры рынка труда. Субъектами модели партнерства являются учре-
ждения профессионального образования, работодатели, профессиональные 
союзы и другие объединения трудящихся, службы занятости населения, ин-
дивидуальные заказчики, органы законодательной и исполнительной власти 
разных уровней. Что особенно важно – их взаимодействие осуществляется 
на взаимовыгодной и равноправной основе и объясняется необходимостью 
качественной профессиональной подготовки, которая оказывает влияние на 
решение социальных проблем, разрешение конфликтов с работодателями, 
снижает социальную напряженность в обществе.  

На организацию и развитие партнерских отношений влияют такие фак-
торы, как: несогласованность рыночных механизмов подготовки и переподго-
товки квалифицированных рабочих и специалистов; отсутствие анализа и 
прогноза спроса на подготовку, в том числе в разрезе профессий; дефицит 
информации о рынке профессиональных образовательных услуг; отсутствие 
льготной налоговой политики как в отношении образовательных учреждений, 
так и предприятий; недостаток нормативной базы, регламентирующей сферу 
образовательных услуг, и др. Практика зарубежного опыта, где партнерство 
является естественной формой существования системы профессионального 
образования, и анализ сложившихся партнерских отношений в России в сфе-
ре образования позволяют выделить несколько основных направлений фор-
мирования рассматриваемой модели.  

Направление, связанное с принятием решений в политической области, 
предусматривает: определение национальных приоритетов и целей профес-
сионального образования; определение роли государства в регулировании 
инвестиций работодателей в систему профессионального образования и по-
вышения квалификации рабочей силы и социальной поддержки обучающих-
ся, работников и безработных граждан.  
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В рамках второго направления решаются управленческие вопросы 
партнерских взаимодействий: определение текущей и перспективной потреб-
ности в подготовке квалифицированных рабочих и специалистов в регионе и 
конкретном образовательном учреждении; формирование фондов и управле-
ние ими; участие в управлении учреждением образования через представи-
тельство в Совете образовательного учреждения; представление совместных 
платных услуг в области профессиональной подготовки и переподготовки 
кадров.  

Следующее направление касается совместной разработки содержания 
профессионального образования и включает: разработку профессиональных 
квалификаций, создание и экспертизу государственных образовательных 
стандартов профессионального образования; участие в разработке и апроба-
ции основных профессиональных образовательных программ; участие в раз-
работке программ тестирования обучающихся и выпускников; участие в 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся и выпускников и в при-
своении им профессиональной квалификации; предоставление учреждениям 
профессионального образования квалифицированных работников в качестве 
инженеров-педагогов и мастеров профессионального обучения и др. 

Одно из направлений партнерства осуществляется в условиях опреде-
ленной автономии учебных заведений и ориентировано на разработку содер-
жания обучения по конкретным профессиональным квалификациям, 
корпоративных программ обучения; использовании учебными заведениями 
современного оборудования предприятий для производственной практики 
студентов и повышения квалификации преподавателей; совместное участие 
в организации и проведении образовательного процесса и др.  

Новую модель социального партнерства необходимо рассматривать 
достаточно широко, что обусловлено формированием и развитием мирового 
образовательного пространства, на которое влияют усиливающиеся процес-
сы глобализации. На международном уровне наметились и продолжают раз-
виваться процессы сотрудничества образовательных учреждений разного 
уровня образования, а также учреждений, занимающихся наукой в области 
образования с учреждениями и организациями – партнерами за рубежом с 
целью повышения качества отечественного образования. Такое сотрудниче-
ство осуществляется в различных формах: обмен группами студентов и уча-
щихся; стажировки; научно-практические конференции; совместные 
монографии и сборники научных трудов и т. д.  

Большую работу в этом направлении ведет Национальный 
ЮНЕСКО\ЮНЕВОК Центр в РФ, входящий в структуру Институт теории и ис-
тории педагогики РАО, являющийся с 2012 г. координатором в области про-
фессионального образования среди стран СНГ. Деятельность Национального 
ЮНЕВОК центра направлена на решение таких задач, как: (а) консолидация 
образовательных ресурсов по модернизации профессионального образова-
ния и формированию системы непрерывного образования; (б) установление 
международных связей с ближним и дальним зарубежьем с целью обмена 
мнением и опыта формирования национальных рамок квалификаций и си-
стемы непрерывного образования; (в) информирование научно-
педагогического сообщества об инновационных процессах, способствующих 
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реструктуризации региональных сетей образовательных учреждений; (г) ока-
зание научно-методических консультаций по формированию инновационных 
образовательных программ и программ развития образовательных учрежде-
ний и региональной образовательной системы, отвечающих современным 
требованиям подготовки квалифицированных специалистов; (д) содействие в 
выборе социальных партнеров и др. Национальный ЮНЕСКО/ЮНЕВОК 
Центр в РФ имеет региональные отделения, работа которых осуществляется 
по трем направлениям (образовательная и учебно-методическая, проектная, 
научная и исследовательская) и направлена на развитие непрерывного обра-
зования. В рамках этих направлений проводятся конференции, круглые сто-
лы, методологические семинары, обучение, исследовательские проекты и 
другие мероприятия, посвященные проблемам теории и практики системы 
непрерывного образования.  

На национальном уровне социальное партнерство институционально 
организованно в рамках министерств образования, экономики, труда и фи-
нансов, которые разрабатывают общие рамки для развития системы профес-
сионального образования и обучения в области содержания финансирования 
и нормативно-правовой базы. На этом же уровне, как правило, по инициативе 
социальных партнеров создаются различные консультативные советы и ко-
митеты, которые обеспечивают связь профессионального образования с 
рынком труда, общественные фонды и другие структуры, в рамках которых 
работодатели (ассоциации работодателей) и работники (профсоюзы) обсуж-
дают вопросы, представляющие взаимный интерес. Их решения и рекомен-
дации затем включаются в коллективные договора. На региональном уровне 
функционируют региональные советы, комитеты, которые занимаются изуче-
нием и прогнозированием рынка труда, разработкой программ, учебных ма-
териалов, экзаменационных квалифицированных требований с привлечением 
заинтересованных субъектов социального партнерства. На локальном уровне 
партнерство осуществляется в условиях определенной автономии учебных 
заведений. В этом случае учебные заведения или группы учебных заведений 
сотрудничают напрямую с предприятиями или группой предприятий в области 
разработки содержания обучения по конкретным профессиональным квали-
фикациям. Представители бизнеса и учебные заведения совместно разраба-
тывают корпоративные программы обучения работников. Компании 
предоставляют учебным заведениям современное оборудование для произ-
водственной практики студентов, принимают участие в организации и прове-
дении образовательного процесса, а преподаватели учебных заведений 
имеют возможность получить практический опыт работы с новыми технологи-
ями на предприятиях и в организациях.  

Необходимо отметить, что предпринимательский сектор в России так и 
не стал полноценным партнером государства в развитии кадрового потенци-
ала общества. Вклад частного капитала в финансирование образовательной 
сферы в России составил всего 2 %. За 2,5 года действия нормы закона об 
эндаумент-фондах было создано лишь немногим более десяти таких фондов 
целевого капитала.  

Современная модель партнерства в непрерывном образовании охватыва-
ет следующие сферы деятельности образовательного учреждения: 
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(а) профессионально-образовательную; (б) финансово-экономическую; 
(в) социального обеспечения и социальной поддержки; (г) учебно-материальную 
базу и материально-сырьевое обеспеченияе (д) научно-педагогическое и кадро-
вое обеспечение. 

Непосредственно для образовательных учреждений реализация 
предложенной модели партнерства открывает следующие дополнительные 
возможности: упрощается доступ к информации о региональном рынке труда 
(кадры каких профессий и в каком количестве потребуются на рынке 
труда); обеспечивается учет требований работодателей по содержанию 
подготовки в образовательных учреждениях (профессиональный профиль, 
квалификационные характеристики); инициируются новые совместные 
коммерческие проекты для пополнения внебюджетных фондов 
образовательных учреждений (открытие курсов по повышению 
квалификации работников предприятий, создание совместных мастерских, 
магазинов, фирм, центров обслуживания населения и др.) и др.  

Работа по созданию механизма эффективного социального партнер-
ства – это движение навстречу образования и производства друг к другу. Кри-
терием эффективности представленной модели партнерства служит 
реализация основной задачи образовательного учреждения – востребован-
ность выпускников на рынке труда, их закрепляемость на рабочем месте. 
Тесно связана с этим востребованность самого образовательного учрежде-
ния на рынке образовательных услуг, увеличение контингента учащихся не 
только из числа выпускников общеобразовательных школ, но и других катего-
рий, прежде всего взрослого незанятого населения, стремящегося получить 
новую профессию, специальность.  
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КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ  
СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА  
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В статье рассматриваются динамика и факторы развития социального партнер-

ства. Показана роль непрерывного образования в обеспечении социально-трудовых 
отношений и выборе наиболее эффективных отношений, форм и методов их совер-
шенствования. 

The article examines the dynamics and factors of development of social partnership. 
It shows the role of lifelong education in the provision of social and labour relations and the 
choice of the most efficient relationships and selection of the most efficient forms and meth-
ods of improvement.  

Ключевые слова: непрерывное образование, социальное партнерство, субъ-
екты партнерства, образование как фактор развития, формы социального партнер-
ства. 

Key words: lifelong education, social partnership, partnership entities, education as 
a factor of development, forms of social partnership. 

 
Существенные преобразования в социально-трудовой сфере сопро-

вождаются изменениями отношений между работниками, работодателями, 
общественными структурами и т. п. Социально-трудовые отношения включа-
ют в себя отношения социального партнерства, которые получают все боль-
шее распространение как внутри организации, так и за ее пределами на 
различных уровнях – региональном, федеральном и т. п. Партнерские отно-
шения осуществляются по широкому кругу вопросов, в различных формах и 
выполняют разные функции. 

Социальное партнерство как система отношений между представите-
лями работников, работодателей, органов государственной власти преследу-
ет цели согласования интересов партнеров по вопросам регулирования 
трудовых отношений, защиту интересов в сфере труда и т. п. Следует, одна-
ко, отметить, что понятие «социально-трудовые отношения» гораздо шире, 
чем понятие «трудовые отношения», так как отражает не только социально-
экономический аспект, но и юридический, а также социально-психологический 
аспекты трудового процесса. Элементами системы социального партнерства 
выступают: субъекты социально-трудовых отношений, уровни социально-
трудовых отношений, предметы социально-трудовых отношений. Субъектами 
являются представители работников, работодателей и органов государствен-
ной власти. 

Совместными действиями органов местного самоуправления, работо-
дателей, профсоюзов создана система социального партнерства, призванная 
обеспечить интересы сторон и социальную стабильность. В целях обеспече-
ния социальной и правовой защиты населения, для решения проблем про-
дуктивной занятости, оплаты труда, формирования доходов, технологизации 
трудовых процессов, гуманизации труда, улучшения условий труда необхо-
димо придерживаться определенных принципов взаимодействия. Основные 
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принципы взаимодействия состоят в: (а) уважении и учете интересов сторон 
(согласовываются в ходе переговоров); (б) заинтересованности сторон в уча-
стии в договорных отношениях (законодательство большинство вопросов от-
дает на усмотрение сторон – им необходимо договариваться); (в) содействии 
государства в укреплении и развитии социального партнерства на демокра-
тической основе (создаются социальные органы по содействия в урегулиро-
вании социально-трудовых отношений); (г) полномочности представителей 
сторон (представители работников избираются на собрании (конференции), 
их полномочия подтверждает протокол собрания, представители работода-
теля назначаются – их полномочия подтверждает приказ); (д) добровольности 
принятия сторонами на себя обязательств; (е) обязательности выполнения 
договоров, соглашений и др.  

Эффективность социального партнерства требует системы детально 
проработанных правовых документов, в соответствии с которыми наемные 
работники, предприниматели и государство рассматриваются как партнеры в 
решении социальных, экономических задач. Профсоюзы берут на себя функ-
ции защиты интересов наемных работников, а также экономики в целом. Со-
циальное партнерство осуществляется в следующих формах: коллективные 
переговоры при заключении коллективных договоров и соглашений; взаим-
ные консультации (переговоры) в установленных законодателям случаях; 
участие работников и их представителей в управлении организациями; уча-
стие представителей работников и работодателей в досудебном разрешении 
трудовых споров. 

По характеру влияния на результаты экономической деятельности и ка-
чество жизни населения отношения партнерства могут быть как конструктив-
ными, так и деструктивными. Отношения сотрудничества, взаимной помощи, 
способствующие достижению положительных результатов, рассматриваются 
как конструктивные. Расхождение интересов, нарастание противоречий, спо-
ров приводят к деструктивным отношениям, а в последующем к конфликтам. 
Наибольших успехов во взаимодействии достигают те, кто правильно пони-
мает значимость своей роли, а также обладает наибольшей полнотой ин-
формации не только о предмете взаимодействия, но и о деловых и 
личностных качествах партнеров. Сопоставляя высказывания партнера с его 
делами, можно не только составить адекватное представление о его поведе-
нии и искать пути индивидуального подхода с тем, чтобы формировать кли-
мат доверительности, но и в определенные моменты оказывать влияние и 
переводить взаимодействие в позитивное русло. 

Выстраивание успешных партнерских отношений и конструирование 
деловой активности требует определенной подготовки. Так, непрерывное об-
разование позволяет не только повышать уровень знаний и навыков, но и 
значительно поднять социально-экономический статус, усилить ценностно-
мотивационные установки на дальнейшее самосовершенствование и само-
реализацию, профессиональные компетенции. Оно является наиболее дей-
ственным фактором актуализации и использования возможностей личности и 
их ценностного развития. Обучение без отрыва от производства является 
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наиболее приемлемой и эффективной формой не только получения новых 
компетенций, но и обмена опытом в развитии навыков, в частности, преодо-
ления ограничений в принятии самостоятельных решений, выбора ценностей, 
способствующих сотрудничеству. Дополнительное образование позволяет 
освоить правила, формы, методы, стратегии обеспечения интеграции всех 
субъектов, участвующих в процессе взаимодействия, которое должно стро-
иться на основе принципов, включающих диалог, уважение достоинства 
партнеров, взаимоотношения, умения избегать конфликтов и решать их. В 
соответствии с идеей развития человеческого капитала непрерывное образо-
вание способствует устойчивому росту и становится фактором экономическо-
го развития. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ  
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  
В УСЛОВИЯХ НЕПРЕРЫВНОГО  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 
И. З. Сковородкина 
С. А. Герасимов 

 
В условиях непрерывного профессионального образования особое значение 

приобретает методологически обоснованное построение научно-методической работы 
в профессиональных образовательных организациях в контексте применения 
соответствующих профессиональных средств управления данной деятельностью, 
направленных на реализацию федеральных государственных образовательных 
стандартов нового поколения.  

In conditions of continuous professional training methodological motivated building of 
science-methodical work in professional educational organizations gains special importance 
in the context of relevant implementation of professional management ways for certain activ-
ity, targeted at implementation of federal state educational standard of new generation. 

Ключевые слова: профессиональные средства управления, научно-
методическая работа, профессиональные образовательные организации. 

Key words: professional management ways, science and methodology work, pro-
fessional educational organizations.  

 
Реформирование системы образования Российской Федерации, ее ин-

теграция в мировое образовательное пространство, необходимость модерни-
зации образовательного пространства как на федеральном, так и на 
региональном и локальном уровнях предполагают грамотное научно-
обоснованное и методически продуманное профессиональное сопровожде-
ние реализации федеральных государственных образовательных стандартов 
(далее – ФГОС) профессионального образования, в том числе среднего про-
фессионального образования (далее – СПО), что неизбежно влечет измене-
ние существующей практики осуществления научно-методической работы 
(далее – НМР) в профессиональных образовательных организациях (далее – 
ПОО). Принципиальным в данном контексте становится построение указанно-
го направления деятельности колледжа, техникума на основе методологиче-
ски разработанных, адекватных современным условиям профессиональных 
средств управления НМР. Особое значение это приобретает в контексте по-
строения системы непрерывного профессионального образования, где в от-
ношении СПО в законе «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 68, 
п. 1) зафиксирована его направленность на решение задач интеллектуально-
го, культурного и профессионального развития человека и целевая ориента-
ция на подготовку квалифицированных рабочих или служащих и 
специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно 
полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государ-
ства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расши-
рении образования [4]. 

Научно-методическая работа техникума, колледжа представляет собой 
систему научно-практической деятельности участников образовательных от-
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ношений ПОО, направленную на формирование и развитие методологиче-
ской культуры, профессиональной компетентности педагогических работни-
ков и студентов образовательной организации в контексте создания условий 
для совершенствования целостного педагогического процесса, подготовки 
конкурентоспособных выпускников в рамках реализации ФГОС СПО [1]. 
Управление НМР в ПОО следует рассматривать как процесс целеполагания, 
планирования, проектирования разнообразных программ НМР, разработки и 
реализации дорожной карты научно-методических мероприятий, мониторинга 
состояния научно-методической деятельности, мотивации и контроля. Управ-
ление научно-методической работой в ПОО детерминируется использовани-
ем конкретного инструментария осуществления данного направления 
деятельности образовательных организаций СПО. В теоретико-практическом 
аспекте в отношении специалистов-профессионалов он находит свое выра-
жение в профессиональных средствах управления НМР в ПОО. 

Следует отметить, что в сфере управления вопрос о методологических, 
сущностных аспектах «профессиональных средств организации деятельно-
сти», на наш взгляд, в достаточной степени не проработан и носит характер 
рассмотрения отдельных компонентов данного феномена: деятельности, 
объектов, в ней используемых, методов и форм ее осуществления. Сущность 
понятия «профессиональное средство управления научно-методической ра-
ботой в профессиональной образовательной организации» целесообразно 
рассматривать в широком смысле как то, с помощью чего решаются задачи 
построения (осуществления) научно-методической деятельности в технику-
мах, колледжах как образовательных организациях СПО. Исходя из смысло-
вого значения феномена «профессиональное средство», специфики 
построения научно-методической деятельности в техникумах, колледжах 
профессиональные средства управления НМР в ПОО представляют собой 
целостную систему, организованную профессионально компетентными спе-
циалистами, состоящую из объектов материальной и духовной культуры, ис-
пользуемых в процессе построения научно-методической деятельности, 
преобразующей деятельности субъектов НМР, а также из методов и форм 
развития методологической культуры, профессиональной компетентности 
участников образовательных отношений, прежде всего педагогических работни-
ков и студентов образовательных организаций среднего профессионального об-
разования, и взаимосвязей между выделенными компонентами [1]. 

Профессиональные средства управления НМР в ПОО выступают опе-
рационно-деятельностным структурным компонентом управления научно-
методической работой в техникуме, колледже наряду с целевым, содержа-
тельным и контрольно-оценочным компонентами. Они детерминируются це-
лью и задачами осуществления НМР, адекватны содержанию деятельности. 
Оптимальный подбор и рациональность их использования определяет ре-
зультативность профессионального взаимодействия участников образова-
тельных отношений, реализации в ПОО федеральных государственных 
образовательных стандартов СПО. Основными функциями профессиональ-
ных средств управления НМР в ПОО выступают направляющая, регулирую-
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щая, стимулирующая, образовательная, воспитательная и развивающая. 
Рассматриваемые средства определяют аспекты построения работы, 
направляя педагогических работников, студентов и иных субъектов научно-
методической деятельности, регулируют возникающие между ними отноше-
ния. Профессиональные средства имеют мотивационный, стимулирующий 
эффект. Они способствуют решению задач образования, воспитания и разви-
тия в контексте формирования методологической культуры участников обра-
зовательных отношений, профессиональной компетентности педагогических 
работников и студентов. Незнание или неумелое использование профессио-
нальных средств управления НМР в профессиональных образовательных ор-
ганизациях в контексте реализации ФГОС СПО снижает результативность 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, успешность подготовки 
специалистов среднего звена. 

В целом профессиональные средства управления НМР в ПОО как си-
стему методического обеспечения реализации федеральных государствен-
ных образовательных стандартов СПО целесообразно представить 
следующим образом: 1-я группа – объекты материальной и духовной культу-
ры, используемые в процессе организации научно-методической работы в 
ПОО (материально-финансовые средства, научные и учебно-методические 
информационные источники, наглядные средства организации НМР); 2-я 
группа – профессиональная деятельность, направленная на построение 
НМР в техникуме, колледже (профессиональная деятельность с точки зрения 
функционала управления (управленческая профессиональная деятельность) – 
деятельность планирования (принятия решений), организовывание (выпол-
нение принятых решений), мотивация ведения участниками образовательных 
отношений НМР, деятельность контроля за научно-методической работой в 
ПОО; профессиональная деятельность с точки зрения технологии реализа-
ции (технологическая профессиональная деятельность) – диагностика, про-
гнозирование, проектирование, планирование, реализация планов, анализ и 
оценка результатов работы; профессиональная деятельность с точки зрения 
содержания (содержательная профессиональная деятельность) – НМР ра-
ботников ПОО, научно-методическая работа студентов образовательной ор-
ганизации, научно-методическое взаимодействие с социальными 
партнерами); 3-я группа – методы профессионального взаимодействия (ме-
тоды формирования сознания личности, организации деятельности и форми-
рования опыта научно-методической работы, стимулирования научно-
методической деятельности, самовоздействия, активные методы профессио-
нального взаимодействия, методы менеджмента); 4-я группа – организаци-
онные формы управления НМР (индивидуальные, групповые и коллективные 
формы построения НМР в ПОО).  

Критериями классификации данной системы являются сущностный кон-
текст управления НМР в техникуме, колледже, ее смысловое значение, со-
ставляющие дефиниции «профессиональное средство управления научно-
методической работой в профессиональной образовательной организации», 
специфика участников образовательных отношений в образовательных орга-
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низациях среднего профессионального образования. Системообразующим 
фактором здесь выступает профессиональная деятельность субъектов по-
строения научно-методической работы в ПОО. Данная система необходима 
для построения (управления) НМР в ПОО, формирования и развития методо-
логической культуры, профессиональной компетентности педагогических ра-
ботников, студентов и иных участников научно-методической деятельности 
образовательной организации в контексте создания условий для совершен-
ствования учебно-воспитательного процесса, подготовки конкурентоспособ-
ных выпускников по профессиям и специальностям СПО [2]. Компоненты этой 
системы выступают в тесной взаимосвязи. Объекты материальной и духов-
ной культуры создают информационно-материальную базу формирования 
методологической культуры, профессиональной компетентности участников 
образовательных отношений, прежде всего педагогов и студентов, которая 
активно используется в процессе управления НМР; деятельность способ-
ствует организации построения (управления) научно-методической работой; 
методы, представленные в классификации, являются внутренней характери-
стикой профессиональной деятельности, определяя основные способы взаи-
модействия субъектов НМР; а формы – внешней, предполагающей некий 
порядок (последовательность) действий субъектов. Использование данной 
системы профессиональных средств создает условия для реализации в ПОО 
ФГОС СПО. 

Следует отметить, что выбор профессиональных средств построения 
НМР ПОО зависит от следующих основных позиций: цели и задач научно-
методической работы; содержания данного направления деятельности техни-
кума, колледжа; особенностей реализуемых ФГОС СПО; специфики участни-
ков образовательных отношений ПОО; уровня развития педагогического и 
студенческого коллективов, принятых в них ценностей; конкретной професси-
онально-педагогической ситуации; ресурсного, в том числе материального, 
обеспечения образовательной организации; возможностей и профессиональ-
ного мастерства руководящих работников – организаторов НМР. 

Таким образом, профессиональные средства управления НМР в ПОО в 
контексте построения непрерывного профессионального образования пред-
ставляют собой многокомпонентную систему осуществления НМР в технику-
ме, колледже, основными составляющими которой являются используемые 
объекты, реализуемые аспекты управления, методы и организационные 
формы, находящиеся в тесной взаимосвязи. От рационального их подбора, 
ориентации на условия успешного применения зависит эффективность дея-
тельности по образовательным программам СПО в контексте реализации 
требований соответствующих образовательных стандартов. 
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ПРИНЦИПЫ ИНДИКАТИВНОГО  
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Н. Ф. Абдуназарова  
С. Ю. Ашурова  

 
Практика оценки качества образования предполагает значительное усиление 

роли самооценки образовательного учреждения. Для того чтобы делать вывод о при-
чинах повышения (понижения) качества образования, положительной (отрицательной) 
динамике развития образовательного учреждения, необходимо регулярно проводить 
внутренний мониторинг качества. Анализ данных внутреннего мониторинга качества 
позволяет своевременно принимать соответствующие управленческие решения.  

The practice of education quality assessment assumes considerable strengthening of 
the role of educational institution self-assessment. To draw the conclusion about the rea-
sons of increase (decrease) of education quality, positive (negative) dynamics of educational 
institution development, it is necessary to carry out internal monitoring of quality regularly. 
The data analysis of internal monitoring of quality allows making relevant administrative de-
cisions in due time.  

Ключевые слова: управление, образование, индикаторы, оценка качества. 
Key words: management, education, indicators, quality assessment.  
 
В управлении образованием в целом и качеством образования в част-

ности все более явственно проявляются две тенденции, которые, на наш 
взгляд, кардинально меняют ситуацию и выводят анализ и управление обра-
зованием на принципиально новый качественный уровень: первая – развитие 
количественного анализа, основанного на данных образовательной статисти-
ки, внешней оценки образовательных достижений, обработки результатов со-
циологических исследований. Это позволяет перейти от суждений и мнений к 
обоснованному сравнительному анализу, прогнозу, выявлению взаимосвязи и 
зависимостей различных факторов, влияющих на результаты функциониро-
вания системы образования, педагогической и управленческой деятельности; 
вторая – постепенное смещение приоритетов в управлении образованием с 
процесса на результат. Это выражается в развитии программного и проектно-
го подходов в управлении образованием, внедрении методов, ориентирован-
ных на результат.  

Индикаторы и показатели – центральный вопрос при формировании 
программ, стратегий и концепций развития систем образования различных 
уровней. Индикаторы и адекватные им методологии расчета и анализа поз-
воляют: (1) перейти от суждений и мнений к обоснованной оценке состояния 
и развития системы образования; (2) сформировать инструмент оценки, кон-
троля и стимулирования органов управления образованием всех уровней; 
(3) создать содержательную основу для формирования образовательной по-
литики и направлений дальнейшего развития образования. Таким образом, 
можно сформулировать и в значительной степени реализовать практически 
новый подход на основе индикаторов и информационно-аналитического 
обеспечения принятия управленческих решений к оценке качества образова-
ния на всех уровнях управления образованием.  
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Понятие «качество образования» не имеет общепринятого определе-
ния. Тем не менее можно выделить два основных подхода к понятию каче-
ства: в первом случае оно рассматривается в смысле соответствия стандарту 
и как качество условий образовательного процесса; во втором – трактуется 
как соответствие требованиям и ожиданиям субъектов образовательного 
процесса. Для целей управления качеством образования в рамках образова-
тельных систем различного уровня представляется целесообразным объеди-
нить эти два подхода и рассматривать качество образования как уровень 
решения комплекса образовательных задач. В основу системы оценки каче-
ства образования могут быть положены следующие принципы: (а) реалистич-
ности требований, норм и показателей качества образования, их социальной 
и личностной значимости; (б) открытости, прозрачности процедур оценки ка-
чества образования; (в) оптимальности использования источников первичных 
данных для определения показателей качества и эффективности образова-
ния (с учетом возможности их многократного использования и экономической 
обоснованности); (г) инструментальности и технологичности используемых 
показателей (с учетом существующих возможностей сбора данных, подготов-
ленности потребителей к их восприятию); (д) сопоставимости системы пока-
зателей с региональными, национальными и международными аналогами; 
(е) доступности информации о состоянии качества образования для различ-
ных групп потребителей; (ж) соблюдения морально-этических норм при про-
ведении процедур оценки качества образования и др.  

Оценка качества образования осуществляется на основе системы пока-
зателей и индикаторов, характеризующих основные аспекты качества обра-
зования (качество результата, качество условий и качество процесса). Выбор 
показателей и индикаторов, позволяющих производить объективную каче-
ственную и количественную оценку деятельности образовательных систем, 
является ключевым моментом, определяющим эффективность в информаци-
онном обеспечении принятия управленческих решений. Разработка универ-
сального набора индикаторов оценки качества деятельности 
образовательных учреждений представляет собой сложную задачу, посколь-
ку особенностью системы образования является ее открытость, выражающа-
яся в зависимости результатов от множества факторов как внутренних, так и 
лежащих вне образовательного учреждения. Система индикаторов должна 
быть построена таким образом, чтобы они не дублировали друг друга и в це-
лом обеспечивали получение полной информации по всем показателям си-
стемы оценки качества. В ходе разработки универсального набора 
индикаторов качества деятельности образовательных учреждений формиру-
ется расширенная система, включающая в себя избыточный набор индикато-
ров и различные методики их подсчета.  

В международной практике оценки развития образования в первую 
очередь применяется набор показателей оценки результатов деятельности 
образовательного учреждения: (а) доступность качественного образования; 
(б) качество предоставления образовательных услуг; (в) ресурсное обеспече-
ние образовательного процесса; (г) результативность образовательной дея-
тельности; (д) эффективность образовательной деятельности.  
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Согласно алгоритму формирования показателей и индикаторов оценки 
качества образования необходимо объединить показатели в группы по объ-
ектам оценивания. В целях обеспечения универсальности подходов к оцени-
ванию деятельности индикаторы оценивания по каждому показателю должны 
быть сформулированы таким образом, чтобы учесть как общие, так и специ-
фические особенности деятельности образовательного учреждения. Исход-
ными данными для выбора и расчета индикаторов качества деятельности 
образовательного учреждения являются измеряемые (первичные) показатели 
состояния и деятельности. Эти данные получают по результатам мониторин-
га качества образования. На основании базовых индикаторов рассчитывают-
ся относительные индикаторы качества деятельности образовательного 
учреждения. Они представляют собой отношение значений первичных инди-
каторов к значениям индикаторов, имеющих различную природу. Первичные 
и относительные индикаторы имеют текущее и целевое значение. Целевое 
значение характеризует планируемое или фактическое изменение индикато-
ра в течение определенного времени. Отобранные для оценки качества пока-
затели разделяются на показатели, характеризующие качество процесса, и 
показатели, характеризующие качество результата.  

Кластерный подход предполагает оценивать уровень развития образо-
вательного учреждения величиной положительной динамики первичных и от-
носительных индикаторов. Значение приращения индикатора рассчитывается 
за определенный период времени и характеризуется знаком. Знак прираще-
ния определяет направление изменения значения индикатора. Положитель-
ное приращение свидетельствует об увеличении значения индикатора 
(росте), отрицательное – об уменьшении (снижении).  
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО С ПРОИЗВОДСТВОМ  
КАК ОСНОВА НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ КЛАСТЕРЕ  

 
Р. С. Сафин  
Е. А. Корчагин  

 
Определены основания и выявлены направления социального партнерства об-

разовательного кластера и производства, определены возможности образовательного 
кластера, его функции на основе учета социально-экономических, территориальных, 
национальных и поликультурных особенностей региона.  

The article deals with the basic and identified fields of social partnership of education 
cluster and industry, identifies opportunities for education cluster, defines function of the 
cluster on the basis of socio-economic, territorial, national and multicultural characteristics of 
the region.  

Ключевые слова: образовательный кластер, производство, социальное парт-
нерство, непрерывное профессиональное образование.  

Key words: education cluster, industry, social partnership, continuous professional 
education.  

 
Имеющийся опыт развития социального партнерства позволяет гово-

рить о переориентации системы «образование–производство» на формиро-
вание компетентности специалиста, на развитие его профессионально 
значимых личностных качеств. Требование развития человеческого, личност-
ного фактора производства положено в основу создания системы непрерыв-
ного образования как стратегической цели формирования компетентных 
квалифицированных специалистов. 

Направления социального партнерства учебных заведений, входящих в 
образовательный кластер, и производства, на наш взгляд, следующие [1]: (а) 
целевая контрактная подготовка специалистов; (б) организация учебных, 
производственных и преддипломных практик студентов; (в) создание научных 
лабораторий и кафедр на производстве; (г) опрос работодателей по выявле-
нию потребности в специалистах и последующего формирования наиболее 
важных компетенций специалиста; (д) дискуссии в рамках совместных меро-
приятий (научно-практических конференций, круглых столов, деловых 
встреч); (е) встречи представителей предприятий и организаций различных 
форм хозяйственной деятельности со студентами и выпускниками; (ж) сбор и 
анализ отзывов работодателей на выпускников; (з) выполнение договорных 
работ по заказам предприятий; (и) трудоустройство выпускников; (к) реализа-
ция программ повышения квалификации и дополнительного профессиональ-
ного образования и др. 

Социальное партнерство профессионального образования с производ-
ством в кластере осуществляется на следующих основаниях.  

(1) Общность целей. Общая цель профессионального образования и 
производства заключается в результатах обучения – в выпускниках учебного 
заведения – компетентных специалистах определенной квалификации с 
определенными социально-профессиональными характеристиками. Целью 
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любого предприятия наряду с получением прибыли является наличие высо-
копрофессиональных кадров, а целью учебного заведения – подготовка вос-
требованных специалистов. Такая цель позволяет выстраивать 
образовательный процесс «от результата», преодолевая тем самым тради-
ционную когнитивную ориентированность образования. Целями также явля-
ются построение целостной системы многоуровневой подготовки 
специалистов для предприятий на основе социального партнерства образо-
вательных учреждений и предприятий-работодателей, обеспечивающего ка-
чество подготовки, оптимизацию сроков подготовки, закрепление выпускников 
на предприятиях, стимулирование проблемно-ориентированных, фундамен-
тальных и прикладных научных исследований, создание гибкой системы по-
вышения квалификации специалистов [2]. 

(2) Общность содержания. Обусловлена тем, что источником форми-
рования содержания профессионального образования являются технологи-
ческие процессы, оборудование, техника производства. Содержание 
профессионального образования – знания, умения, навыки и формируемые 
на их основе базовые личностно-профессиональные компетенции адекватны 
содержанию профессиональной деятельности специалиста на производстве. 
В учебном заведении осваиваются те же технологии, станки, оборудование и 
т. д., которые применяются на производстве.  

(3) Общность деятельности. Проявляется в процессе прохождения 
студентами производственных практик, при выполнении ими производствен-
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ципального уровней; (д) развивать двухуровневую систему подготовки бака-
лавров и магистров в области наукоемких инноваций; (е) подготавливать вы-
сококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов с требуемыми 
работодателями уровнями информационно-коммуникационной компетенции; 
(ж) оптимизировать рост затрат при подготовке специалистов с компетенция-
ми, отвечающими современным требованиям; (з) расширить среду воспроиз-
водства знаний, интеллектуальной собственности и эффективно вовлекать их 
в хозяйственный оборот; (и) защищать интересы участников кластера в раз-
личных органах власти. 

Кластер на основе учета социально-экономических, территориальных, 
национальных и поликультурных особенностей региона выполняет следую-
щие функции: (1) объединения усилий всех структур, организаций, учрежде-
ний в деле формирования эффективного кадрового потенциала региона; 
(2) расширения образовательного, научного и производственного простран-
ства на уровне Федерального округа; (3) снижения уровня безработицы, уве-
личения количества рабочих мест для жителей региона; (4) обеспечения 
притока молодых кадров в образование, науку и производственную сферу; 
(5) урегулирования и повышения культуры национальных и межэтнических 
отношений в молодежной среде; (6) обеспечения интеллектуальной, трудо-
вой, научной, досуговой и других видов деятельности; (7) повышения эффек-
тивности использования интеллектуальных, материальных и 
информационных ресурсов при подготовке специалистов и проведении науч-
ных исследований по приоритетным направлениям развития образования, 
науки, техники, культуры в интересах производства и социальной сферы; 
(8) подготовки кадров и значительного повышения интеллектуального потен-
циала региона для инновационной деятельности в областях управления, об-
разования, науки; (9) внедрения наукоемких технологий и создания 
наукоемкой продукции; (10) повышения конкурентоспособности и инвестици-
онной привлекательности на рынках товаров (услуг), капитала и труда каждо-
го образовательного учреждения; (11) создания условий для социального 
партнерства в профессиональной подготовке кадров; (12) повышения уровня 
конкурентоспособности региональной экономики, обеспечения инновационно-
го развития предприятий и региона в целом; (13) обеспечения эффективного 
функционирования предприятий и организаций региона, улучшения их фи-
нансово-экономического положения за счет укрепления всех звеньев квали-
фицированными кадрами; (14) укрепления взаимного доверия и отношений 
поставщиков и потребителей образовательных услуг (вузов и работодате-
лей); (15) повышения качества подготовки социально и профессионально мо-
бильных высококвалифицированных специалистов.  

Отметим, что образовательный кластер как часть системы непрерывно-
го профессионального образования позволяет укрепить связи между образо-
вательными учреждениями разного уровня, повысить качество практической 
подготовки студентов, внедрить в учебный процесс новые технологии обуче-
ния, ускорить процесс обучения за счет концентрации ресурсов, реализации 
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принципа преемственности и социального партнерства в системе «професси-
ональное образование–производство».  

Образовательный кластер определяет самостоятельность в выборе 
профессионально-образовательных программ, введение сквозных учебных 
планов, охватывающих основные направления и специальности подготовки 
кадров для региона. Диверсификация образования в кластере позволяет учи-
тывать потребности регионального рынка труда, создавать условия для под-
готовки творческого многофункционального и высокопрофессионального 
специалиста.  
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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ФАКТОР  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Е. Н. Ковалева 

 
В статье представлены результаты исследования восприятия вузов легитим-

ными стейкхолдерами – абитуриентами, студентами, бизнес-сообществом, обобщены 
представления общественности и государства об идеальном вузе. Обоснована значи-
мость формирования позитивного образа вуза для обеспечения реализации концеп-
ции непрерывного образования в России. 

The article contains the results of research of legimate stakeholders’ perception of 
universities - entrants, students, business community; society’s and state’s ideas about a 
perfect university were summarized. The importance of creating a positive image of a uni-
versity for implementing lifelong education concept in Russia is considered.  
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холдеры, имидж, восприятие, непрерывное образование.  
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Третичный сектор образования, основная задача которого в сфере 

предоставления образовательных услуг трансфер знаний, умений и навыков, 
а также формирование профессиональных компетенций, является важней-
шим звеном в системе непрерывного образования на национальном уровне. 
От того, как воспринимается высшее образование в целом и отдельные обра-
зовательные организации в частности, во многом зависит спрос на образова-
тельные услуги последипломного образования и профессиональной 
переподготовки. В России сегмент рынка образовательных услуг в части по-
следипломного образования динамично развивается. Согласно исследовани-
ям Д.Р. Бородиной в 2010 г. в Российской Федерации около 5 млн работников 
организаций прошли дополнительное профессиональное обучение1. Однако 
в данном сегменте существует большой потенциал нереализованного спроса, 
о чем свидетельствует ряд исследований. 

При этом нельзя рассматривать непрерывное образование только с 
экономических позиций как потенциал развития системы высшего образова-
ния, обеспечивающей существования и развития самих образовательных ор-
ганизаций высшего образования. Формирование концепции образования в 
течение всей жизни способно изменить вектор развития общества, создавая 
условия для гуманистической направленности совершенствования индивиду-
ума и общества в целом. Вслед за Л. П. Воронковой и др. предположим, что 
«только на путях гуманизации образования, становления экологического со-

                                                           
1 Из них по программам повышения квалификации – 1,9 млн чел., по программам про-

фессиональной переподготовки – 176,3 тыс. чел., стажировались почти 51 тыс. работников орга-
низаций. Около 10 тыс. работников прошли обучение по программам ДПО за рубежом. 
Профессиональную и/или дополнительную профессиональную подготовку прошли 1,2 млн чел., в 
том числе непосредственно в организации 757,2 тыс. работников, их них 222,7 тыс. чел. обуча-
лись в форме наставничества. Обучение на курсах целевого назначения прошли 1,8 млн работ-
ников.  
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знания, нравственного осмысления путей развития, перспектив науки и тех-
ники человек может подойти к новой жизни, к новой культуре, к новой системе 
образования. …». Однако современные реалии таковы, что значительная 
часть потенциальных слушателей программ дополнительного образования не 
воспринимает вузы как организации, нацеленные на удовлетворение запро-
сов своих стейкхолдеров и способные к созданию долгосрочных отношений с 
группами заинтересованных сторон. В силу различных обстоятельств на это 
не хватает внутренних ресурсов вузов, которые пока вынуждены удовлетворять 
требования наиболее важного с точки зрения вузов стейкхолдера – государства, 
т. е. стремиться соответствовать лицензионным и аккредитационным критериям, 
выполнять требования законодательства, которое в последние годы претерпе-
вает кардинальные изменения. Формирование имиджа вуза как стейкхолдер-
ориентированного, имеющего свой, отличный от других профиль, является 
задачей осознаваемой, но пока не достаточно реализованной российскими 
вузами. Таким образом, восприятие современного вуза стейкхолдерами не 
способствует реализации вузами концепции непрерывного образования, в 
связи с чем задача формирования имиджа образовательной организации 
высшего образования играет значимую роль в формировании общества, го-
тового к обучению в течение всей жизни. 

Опираясь на процесс формирования имиджа, который, по мнению 
С. И. Некрасова, проходит три этапа («первый – изучение потребностей соци-
ума, второй – моделирование значимых имиджевых характеристик и третий – 
перевод выбранных характеристик в визуальный и вербальный контексты», 
модель формирования имиджа образовательных организаций высшего обра-
зования может быть акцептуализирована. В целях понимания того, какие крите-
рии могут служить основанием для формирования имиджа образовательной 
организации, было проведено исследование с применением контент-анализа эс-
се стейкхолдеров и глубинных интервью с представителями бизнес-сообщества 
региона. Всего было проанализировано 67 эссе абитуриентов и студентов ву-
зов г. Смоленска, подвергнуто анализу 83654 лексемы, проведено 21 интер-
вью с представителями бизнеса региона. Анализ лексем, использованных 
стейкхолдерами при написании эссе, позволил построить следующий образ 
идеального вуза регионального уровня в восприятии абитуриентов: «вуз с 
широким спектром образовательных программ, имеющий лицензию и ак-
кредитацию, находящийся в территориальной близости от места прожи-
вания, предоставляющий доступные по цене образовательные услуги; вуз 
должен оказывать помощь в выборе образовательной программы, разъяс-
нять специфику будущих профессий». Анализ полученных эссе позволяет 
сделать следующие выводы. Наиболее часто встречающимся стали лексемы, 
характеризующие когнитивные компоненты восприятия объекта исследова-
ния (87,4 %), отражение аффективных компонент представлено в 5,7 % лек-
сем, к которым были отнесены эмоционально окрашенные прилагательные и 
существительные, модальные глаголы, 7,9 % можно отнести к когнитивным 
(глаголы движения, часть существительных и прилагательных). Приведенные 
данные дают основание полагать, что отношение абитуриентов к потенци-
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альному месту учебы носит в большей степени рациональный характер, в 
связи с чем особое влияние может оказывать информация, кодированная при 
помощи символической знаковой системы, опирающейся на рациональную 
составляющую информации, например, перечень реализуемых образова-
тельных программ, наличие лицензии и аккредитации, наличие программ 
двойного диплома и т. д. Однако, на наш взгляд, гипотеза о важности приме-
нения всех символических структур (естественных, иконических, символиче-
ских) и задействования всех компонентов восприятия нельзя считать 
несостоятельной, поскольку 100 % порошенных подтвердили, что не прини-
мали участие ни в одном мероприятии, проводимом вузом для абитуриентов, 
– олимпиадах, конкурсах, квестах и т. д., поэтому аффективные и конативные 
компоненты восприятия вуза не были задействованы. 

Несколько иначе представляют идеальный вуз студенты: «это пре-
стижный, современный, доступный университет, создающий идеальную 
атмосферу для обучения и научной деятельности посредством уютной 
комфортной обстановки внутри здания и на территории, светлых хорошо 
оборудованных аудиторий, обширной библиотеки, компьютерных классов, 
оснащенных современным оборудованием. Учебные программы строятся с 
учетом пожеланий самих студентов, которым дается право выбирать 
интересующие их дисциплины, с акцентом на практическую деятель-
ность, обеспеченную договорами с лучшими предприятиями региона. Вуз, 
предоставляющий возможность познавать новое, путешествовать, обу-
чаться в других вузах. Это вуз, в котором работают профессиональные 
преподаватели, доброжелательные и отзывчивые, отдающие часть себя 
своему делу, но проявляющие требовательность к студентам. Кроме 
аудиторных занятий под их руководством организуются кружки, секции, 
творческие группы, способствующие самореализации студентов. Важной 
частью студенческой жизни является возможность самовыражения, ощу-
щения своей значимости и уважения по отношению к себе. Вуз должен об-
ладать индивидуальностью, душой, это место, где студенту комфортно, 
куда ему хочется приходить каждый день. Только в этих условиях могут 
раскрыться все способности студента». Анализ лексем, использованных в 
эссе, позволяет сделать следующие выводы. Наиболее часто встречающим-
ся также стали лексемы, характеризующие когнитивные компоненты восприя-
тия, однако их процент значительно снижен по сравнению с высказываниями 
абитуриентов (62,3 %), отражение аффективных компонент представлено в 
17,4 % лексем, 18,3 % можно отнести к конативным. Приведенные данные 
дают основание полагать, что для внутренних стейкхолдеров, в частности 
студентов, большую значимость приобретают аффективные и конативные 
компоненты восприятия, что предполагает использование иного соотношения 
символических структур и средств коммуникации при формировании позитив-
ного имиджа вуза и образовательной программы. 
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при помощи глубинных интервью было выявлено, что существенная часть 
респондентов (61 %) предположили, что образование как формирование лич-
ности для современного этапа развития экономики в стране не имеет боль-
шого значения, первостепенными являются факторы формального наличия 
диплома о высшем образовании, помощи в трудоустройстве. Опрошенные 
респонденты высказали мнение о наличии большого разрыва в сути предо-
ставляемых вузом знаний и практической деятельностью, в связи с чем вос-
требованным для выпускников становится только получение диплома как 
креденции – документа, подтверждающего наличие высшего образования. В 
связи с этим не представляется возможным предлагать опрос данного сег-
мента стейкхолдеров и ориентироваться на предложенное мнение, поскольку 
вуз является организацией с особыми общественно важными, ориентирован-
ными на будущее целями и задачами. В качестве исходных параметров иде-
ального вуза предложены качества, востребованные современным 
обществом в ближайшие 65 лет (сформулированы экспертами ЮНЕСКО в 
1990–1992 гг. на 90 лет), на основе которых был представлен образ идеаль-
ного вуза с позиции общества, стремящегося к гуманизации и устойчивому 
социально ориентированному развитию. Поэтому образ вуза в восприятии 
общественности может быть представлен следующим образом: «вуз, дея-
тельность которого направлена на формирование специалистов, способ-
ных к активным действиям по решению проблем экологии среды; созданию 
экологии взаимоотношений; ориентацию на здоровый образ жизни; ориен-
тацию на институт семьи; ориентацию на позитивные нравственные 
идеалы; патриотическое отношение к стране, родному городу, своему до-
му; демонстрации не относящихся к непосредственной деятельности 
элементов духовного опыта, осмыслению мира и его проявлений; облада-
ющих внутренним установкам социально успешных субъектов рынка». 

Бизнес-сообщество и потребители дополнительных образовательных 
услуг в сфере третичного образования предложили следующий идеальный 
образ вуза: «вуз должен уделять большее внимание практическим задачам 
в профессиональной области, привлекать высококвалифицированных пре-
подавателей, имеющих опыт практической деятельности, владеющих со-
временными интерактивными методиками преподавания, сотрудничать с 
организациями и предприятиями в сфере реализации совместных проек-
тов, создавать совместные сетевые проекты». 

Для государства как одного из легитимных стейкхолдеров образ иде-
ального вуза может быть концептуализирован исходя из норм законодатель-
ства: выполнения лицензионных и аккредитационных требований, 
соблюдения законодательства в области образования, обеспечения безопас-
ности, прав обучающихся с ограниченными возможностями. 

Формирование концепции непрерывного образования невозможно без 
системного подхода к пониманию целей ключевых стейкхолдеров организа-
ции, которые представлены не только государственными органами управле-
ния системой (одним из стейкхолдеров), но и рядом других, не менее 
значимых: абитуриентами, студентами, выпускниками, сотрудниками, бизнес-
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сообществом. Восприятие ключевыми стейкхолдерами деятельности образо-
вательных организаций является важным индикатором не только текущего 
состояния и развития системы высшего образования, но и ключом к понима-
нию стратегического и операционного планирования деятельности вузов для 
достижения оптимальной траектории развития, отвечающей современным 
требованиям российского общества и мировым стандартам жизни через 
формирование потребности в непрерывном образовании и обеспечении 
условий удовлетворения таких потребностей. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ 
МАГИСТРОВ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ  
НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  

 
И. Ф. Игропуло  

 
Представлено обоснование актуальности подготовки магистров к проектирова-

нию системы независимой оценки качества образования в открытом пространстве с 
учетом динамичных социокультурных изменений; рассмотрены целевые характери-
стики и особенности проектирования содержания и технологии образовательной про-
граммы. 

Justification of relevance of training Masters to the design of the system of independ-
ent assessment of education quality in open space according to the dynamic socio-cultural 
changes is presented; target characteristics and features of designing the content and tech-
nology of educational programs are considered. 

Ключевые слова: магистр; менеджер образования; образовательная про-
грамма; качество образования; независимая оценка; открытость. 

Key words: Master, education manager, education program, education quality, in-
dependent assessment, openness. 

 
Расширение общественного участия в управлении образованием, прак-

тическая реализация принципа государственно-общественного характера 
управления, возрастание требований к повышению информационной откры-
тости, прозрачности образовательного процесса и процесса управления де-
терминируют проблему научного обоснования содержания и подготовки 
магистров в рамках магистерской программы «Менеджмент в образовании» к 
разработке и использованию системы независимой оценки качества образо-
вания. В рамках вышеуказанной магистерской программы анализ конкретных 
педагогических и управленческих инноваций осуществляется в более широ-
ком социокультурном контексте, который призван помочь студентам понять 
масштабные инновационные изменения, происходящие в современном обра-
зовании, осмыслить свою ценностно-смысловую позицию, определяющую, в 
свою очередь, отношение и готовность к освоению конкретных управленче-
ских инноваций [3]. Особая роль в реализации исследовательского замысла 
отводится рассмотрению ценностных основ системных изменений, которые 
происходят в образовании в условиях активного информационно-
коммуникационного взаимодействия образовательных организаций с целе-
выми группами в открытом социокультурном пространстве [2].  

При проектировании содержания подготовки магистров к внедрению 
системы независимой оценки деятельности образовательных организаций 
мы опирались на такие основополагающие концептуальные свойства и харак-
теристики содержания, как гуманитарность, открытость, полифункциональ-
ность. Их инвариантными признаками являются: соотнесение с контекстом 
культуры и системой ценностей; личностная ориентация; межпредметная 
нацеленность на формирование целостного представления об управленче-
ских технологиях как особом типе социогуманитарной технологии.  

Изучение современных научных подходов позволяет студентам 
осознать открытость как принцип, предусматривающий интеграцию 



543 

образовательной системы и социума, и характеризующийся, с точки зрения 
И.А. Вальдман, следующими факторами: (а) увеличением информированности 
представителей социума о деятельности образовательных учреждений; 
(б) изменением состава авторов социального заказа к системе образования; 
(в) наличием общественных структур, участвующих в управлении; 
(г) наличием партнёрских принципов отношений образовательной системы с 
различными организациями, социальными группами и институтами [1]. 
Ведущими принципами проектирования содержания подготовки магистров к 
проектированию системы независимой оценки качества образования в нашем 
исследовании выступают: во-первых, гибкость и динамичность (отбор 
содержания учебного материала с учетом изменения ценностно-
профессиональных ориентаций студентов в процессе обучения); во-вторых, 
полнота и завершенность (глубокие внутри- и междисциплинарные связи 
между компонентами содержания, обеспечивающими функционально-
ориентированную подготовку будущих менеджеров образования); в-третьих, 
вариативность и адаптивность (соответствие содержания социальным, 
предметно-профессиональным и личностно-ценностным ориентациям 
будущих менеджеров образования); в-четвертых, диагностичность и 
прогностичность (проектирование содержания на основе диагностики 
профессионально-личностных запросов, потребностей, интересов студентов 
с учетом изменения требований к уровню профессионально-личностного 
развития в условиях динамичных социокультурных изменений).  

Содержание и технологии подготовки будущих менеджеров образова-
ния к разработке системы независимой оценки деятельности образователь-
ных организаций имеют проблемно-ориентированный и личностно-
деятельностный характер и призваны способствовать включению студентов в 
активную познавательную деятельность проблемно-поискового характера, 
обеспечивающую субъектную позицию в изменении представлений о резуль-
тативности и качестве образования, о современном понимании образова-
тельных достижений, в развитии представлений об оценочной деятельности 
как средстве системного развития образовательной организации. Цель обра-
зовательной программы заключается в повышении уровня психолого-
педагогической и управленческой компетентности будущих менеджеров об-
разования по внедрению в практику деятельности образовательных органи-
заций современного исследовательского инструментария – независимой 
оценки качества образования на основе изучения лучших отечественных и 
зарубежных практик.  

Проектирование и реализация образовательной программы подготовки 
магистров к разработке системы независимой оценки качества образования 
позволяет решить следующие задачи: (а) формирование потребности в 
овладении психолого-педагогическими и управленческими знаниями по про-
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зданию условий для обеспечения информационной открытости государ-
ственных (муниципальных) образовательных организаций; (г) развитие ана-
литических способностей менеджеров образования по проблеме 
информационно-коммуникационного взаимодействия общеобразовательных 
организаций с целевыми аудиториями в открытом социокультурном про-
странстве на основе междисциплинарного синтеза как основы профессио-
нального совершенствования. 

Студенты, успешно завершившие обучение в рамках образовательной 
программы, должны знать: формы государственно-общественного управле-
ния в образовании и основные направления их деятельности в системе неза-
висимой оценки качества образования; принципы и критерии независимой 
оценки качества образования; методику общественного согласования крите-
риев оценки качества; современные формы и инструменты независимой 
оценки деятельности образовательных организаций (рейтинги и ренкинги, 
публичные доклады, аналитические материалы и пр.); способы выявления 
информационных ожиданий и запросов потребителей образовательных услуг 
и представителей заинтересованных структуру; методы разработки электрон-
ной среды для организации оценочных процедур с целью повышения эффек-
тивности и прозрачности этих процедур. 

Обобщение полученных на данном этапе исследования результатов 
позволяет сформулировать следующие основные выводы:  

(1) системообразующей характеристикой процесса подготовки маги-
стров к внедрению системы независимой оценки качества образования вы-
ступает открытость, которая понимается как комплексная характеристика 
образовательной программы, ее способность учитывать профессиональные и 
личностные особенности обучаемых и моделировать ситуации взаимного до-
верия всех участников оценки, обеспечения постоянного диалога при прове-
дении оценки и анализе результатов независимой оценки деятельности 
образовательных организаций, открытость и доступность результатов оценки 
для всех заинтересованных лиц и сторон;  

(2) ведущими педагогическими условиями эффективности процесса 
подготовки магистров к внедрению системы независимой оценки качества 
образования выступают: (а) высокая степень мотивационной готовности сту-
дентов к систематическому повышению уровня собственных знаний, развитие 
оценочно-рефлексивных мыслительных стратегий по овладению ценностны-
ми, содержательными, методическими, нормативно-правовыми, организаци-
онными аспектами современной системы оценки качества образования в 
открытом социокультурном пространстве; (б) обеспечение конгруэнтности, 
соответствия содержания и технологий подготовки субъективным потребно-
стям студентов; (в) рациональное сочетание методов и форм обучения, обес-
печивающих формирование во взаимосвязи мотивационно-ценностной, 
эмоционально-волевой, познавательной и конструктивно-деятельностной го-
товности магистров к разработке системы независимой оценки качества об-
разования; (г) создание активной образовательной среды, отражающей 
предметный и социальный контексты конкретных образовательных организа-
ций в условиях разработки и внедрения системы независимой оценки каче-
ства образования.  
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ОСНОВЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

 
Д. Р. Рахматуллаев  

 
В статье рассматривается проблема создания эффективной системы стратеги-

ческого менеджмента, обосновывается идея управления образованием с позиции 
стратегического менеджмента.  

The article is devoted to the issue of efficient system development for strategic man-
agement. The idea of education management based on strategic management is presented 
in the article.  

Ключевые слова: управление, менеджмент, стратегический менеджмент, 
управление образованием, создания эффективной системы.  

Key words: management, strategic management, education management, efficient 
system development. 

 
Можно определить следующие основные направления стратегического 

управления образовательной деятельностью: (а) получение и координация 
прогностической информации и использование ее в целях повышения эф-
фективности образовательного процесса; (б) анализ существующего состоя-
ния и перспектив развития образовательной деятельности как целостной 
системы, выявления проблем и противоречий, исследования объективных и 
субъективных факторов, обеспечивающих взаимосвязь развития образования 
и общества; (в) организация инновационной, социокультурной, учебно-
методической, административно-организационной, финансово-экономической 
деятельности, обеспечивающей качество образовательной деятельности через 
их взаимосвязь и взаимообусловленность, непрерывность и последователь-
ность, единство целей и направлений деятельности; (г) проектирование целей и 
программ развития образовательной деятельности; (д) разработка системы 
оценки качества образовательной деятельности, включающей совокупность кри-
териев и показателей эффективности видов образовательной деятельности 
(проектирование, планирование, проведение и контроль образовательного про-
цесса). 

Во многом благодаря рыночной состязательности образовательных 
учреждений усиливается интерес руководителей к стратегическому 
управлению вверенными им организациями. В условиях растущей 
неопределенности внешней среды стратегическое управление определяет 
устойчивое функционирование или изменение организации во 
взаимодействии с динамической окружающей средой в противовес 
ситуативности и погруженности в решение сиюминутных задач. Понятие 
«стратегическое управление» активно входит в лексикон руководителей 
образовательных учреждений.  

У большинства образовательных учреждений нет недостатка в идеях, 
но очень часто ощущается дефицит готовности и способности претворить 
результаты этих идей в образовательную практику.  
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО: 
НОВАЯ ФОРМА ОТНОШЕНИЙ 
В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИЛИ СПОСОБ ПРЕОДОЛЕНИЯ НЕДОСТАТКОВ 
В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Л. А. Рагузина  
Е. Е. Жуковень  

 
В статье поставлена задача – обратить внимание на организацию социального 

партнерства в сфере установления и развития внутрирегионального, межрегиональ-
ного и международного образовательного и культурного сотрудничества; показать, как 
школа может сотрудничать с Государственной думой РФ, Информационным центром 
ООН в Москве и Межпарламентской ассамблеей государств-участников СНГ. 

In this article we decided to pay attention to the organization of the social partnership 
in the establishment and development of intra-regional, interregional and international edu-
cational and cultural cooperation; show how the school can cooperate with the State Duma 
of the Russian Federation, the UN Information Centre in Moscow and the Interparliamentary 
Assembly of Member Nations of the Commonwealth of Independent States. 

Ключевые слова: социальное партнерство, воспитательная работа, Ассоции-
рованные школы ЮНЕСКО. 

Key words: social partnership, upbringing, associated schools of UNESCO. 
 
Социальное партнерство в целом является совместно распределенной 

деятельностью социальных элементов – представителей различных соци-
альных групп, результатом которой являются позитивные эффекты, призна-
ваемые всеми участниками этой деятельности, что в свою очередь ведет к 
построению гражданского общества. Необходимость широкого социального 
партнерства в образовании предусмотрена современными теоретическими 
взглядами на образование. Оно рассматривается как один из ведущих соци-
альных институтов, тесно связанный с основными сферами социума: эконо-
микой, социальной структурой, культурой и политикой. 

Говоря о социальном партнерстве в образовании, мы говорим о соци-
альном действии, основанном на чувстве человеческой солидарности и раз-
деляемой ответственности за проблему. Представители различных 
организаций работают совместно, понимая, что это выгодно не только им, но 
и обществу в целом. Основой же социального партнерства является заинте-
ресованность каждой из взаимодействующих сторон в поиске путей решения 
социальных проблем; объединение усилий и возможностей каждого из парт-
неров для их реализации; конструктивное сотрудничество между сторонами в 
разрешении спорных вопросов; стремление к поиску реалистичных решений 
социальных задач. 

Как и большинство школ Санкт-Петербурга, наша школа сотрудничает с 
высшими учебными заведениями, куда поступают наши выпускники, с Акаде-
мией постдипломного образования, в которой учителя проходят курсы повы-
шения квалификации. Однако в данной статье мы решили обратить внимание 
на организацию социального партнерства в сфере установления и развития 
внутрирегионального, межрегионального и международного образовательно-
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го и культурного сотрудничества. Партнерство здесь проявляется в совмест-
ной постановке задач образовательного и воспитательного процесса, в под-
готовке и осуществлении конкретных мероприятий. Система воспитательной 
работы школы построена таким образом, что позволяет активизировать дея-
тельность педагогов, учащихся и их родителей, повысить их заинтересован-
ность в проведении мероприятий, мотивировать к совместной деятельности, 
взаимодействию с местным сообществом, региональными и международны-
ми партнерами. 

Наша школа (№ 1 с углубленным изучением английского языка Москов-
ского района Санкт-Петербурга, ассоциированная ЮНЕСКО) разработала 
проект «Межпарламентская ассамблея» для Ассоциированных школ 
ЮНЕСКО региона «Балтика-Север». В рамках этого проекта школа сотрудни-
чает с Межпарламентской ассамблеей государств-участников Содружества 
Независимых Государств. Учащимся и педагогам представляется возмож-
ность не только познакомится с работой Межпарламентской ассамблеи, но и 
проводить ряд мероприятий в залах Таврического дворца. Приобщаясь к пре-
красному, учащиеся познают основы международных отношений, политиче-
ского устройства государств, а также учатся выступать перед большой 
аудиторией и участвовать в дискуссиях. Такой опыт важен для ребят, которые 
в будущем хотели бы стать политическими деятелями. В стенах дворца был 
организован саммит для Ассоциированных школ ЮНЕСКО по теме «Тавриче-
ский дворец вчера и сегодня»; прошли деловые игры по истории российского 
парламентаризма («История российского парламентаризма» и «Первый день 
Государственной думы») и деловая игра «Деятельность Думы в зеркале 
прессы» (по материалам газет и журналов 1905–1907 гг.). Во время всерос-
сийской деловой игры «Заседание первой Государственной Думы» учащиеся 
обсуждали различные законопроекты. Данные мероприятия освещалось 
средствами массовой информации. Сотрудничество с Информационным цен-
тром ООН открывает широкие возможности перед учащимися. Они знакомят-
ся с его работой во время посещений, а участие в Международной 
молодежной модели ООН в Москве позволяет им на практике применить зна-
ния, полученные в школе на уроках обществознания, английского языка и в 
Центре. Работая в Комитетах молодежной модели ООН, учащиеся должны 
выступать от имени той или иной страны по заданной теме на русском или 
английском языке. Такой опыт очень важен, поскольку формируется не только 
умение строить краткие и точные высказывания, но и правильно и аргументи-
рованно вести беседу и устанавливать коммуникации. В этом году школа 
продолжила сотрудничество с Государственной думой РФ. Кроме ставших 
уже традицией экскурсий в Государственную думу, в сотрудничестве с Коми-
тетом по спорту мы организовали выставку творческих работ учащихся Ассо-
циированных школ ЮНЕСКО региона «Олимпийские надежды» в ее залах. На 
выставке были представлены картины учащихся 1–11 классов, посвященные 
прошедшей олимпиаде в Сочи и олимпийским видам спорта. Такое плодо-
творное сотрудничество дает возможность учащимся осознать значимость 
своей творческой деятельности и открывает перед ними более широкие гори-
зонты. Работа в рамках различных экологических проектов и сотрудничество 
с ГУП «Водоканал» позволяет учащимся применить на практике знания, по-
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лученные на уроках. Различные интерактивные игры и конкурсы, организо-
ванные ГУП «Водоканал», очень нравятся младшим школьникам. 

Все более и более актуальными для общества становятся экологиче-
ские проблемы. При этом на различных уровнях говорят о том, что современ-
ные молодые люди не обращают внимания на окружающую среду. Следует 
отметить, что постоянное напоминание о существующих проблемах не решит 
их, поэтому в нашей школе мы решили перейти от слов к делу. Мы проводим 
мероприятия по благоустройству пришкольной территории, высадке клумб и 
декоративных кустарников. Изучив состав почв пришкольного участка, ребята 
совместно с учителями выбрали растения, которые могут быть высажены во-
круг школы. Наш социальный партнер – муниципальное образование «Мос-
ковская застава» – и родители учащихся помогают нам с посадочным 
материалом. Мы уверены, что такое сотрудничество позволит обратить вни-
мание большого количества людей на проблемы экологии и вызовет желание 
решать их вместе. 

Многообразие форм работы, сотрудничество с социальными партнера-
ми и тесное взаимодействие всех участников образовательного процесса 
позволяет, на наш взгляд, преодолеть многие недостатки современной си-
стемы образования. Это дает возможность учащимся получить более глубо-
кие знания, применить их на практике, преодолеть трудности, с которыми они 
могут столкнуться, закончив школу. 
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К ВОПРОСУ О СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИИ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  
В УСЛОВИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 
Л. В. Резинкина  

 
В статье показана возможность организации процесса непрерывного образова-

ния взрослых в условиях муниципального района, раскрыты принципы и основные 
направления развития муниципального образовательного сервиса. 

The article shows the possibility of organizing the process of continuous education in 
the municipal area, the principles and main directions of development of municipal educa-
tional service. 

Ключевые слова: непрерывное образование, подготовка специалистов, муни-
ципальный образовательный сервис. 

Key words: continuing education, training, municipal educational service. 
 
Организация и предоставление образовательных услуг – одно из пер-

спективных направлений сервисной деятельности [6]. В теории управления 
образовательным сервисом принято считать такую педагогическую систему, 
которая предусматривает реализацию функций сопровождения образования 
специалистов на различных этапах его профессионального пути [6]. В работе 
И. В. Осокиной и Л. С. Цветлюк образовательный сервис определяется как 
индивидуализированная, т. е. ориентированная на конкретного потребителя 
или узкую адресную группу деятельность по предоставлению потребителю 
требующихся ему образовательных услуг в форме знаний и компетенций об-
щего и/или профессионального характера [6]. 

Особое место в системе непрерывного образования занимает процесс 
организации повышения квалификации и переподготовки кадров в рамках 
малой территории региона – муниципального района. Именно образователь-
ные услуги на муниципальном уровне могут стать эффективным инструмен-
том удовлетворения актуальных и выявления потенциальных потребностей в 
непрерывном образовании не только педагогов, но и специалистов разных 
профессий. В условиях их организации на муниципальном уровне стоят три 
взаимообусловленных задачи: (1) рост общей культуры, реализация кадро-
вых ресурсов и их модернизация. Первая задача предполагает освоение ба-
зовых компетенций и привитие общей культуры; (2) содействие 
формированию профессиональной кадровой политики, необходимой для 
поддержания рыночной экономики; (3) модернизацию и развитие кадрового 
потенциала для оперативного приспособления к динамике производства и 
социализации [6].  

«Образовательные услуги, пишет А. О. Ченцов, – создаются в процессе 
научно-педагогического труда, являющегося в свою очередь разновидностью 
научного труда. Результат научно-педагогического труда может быть назван 
образовательным продуктом. Образовательный продукт – это часть интел-
лектуального продукта, адаптированная к соответствующему сегменту обра-
зовательных услуг» [8, с. 120]. В большинстве работ образовательную услугу 
рассматривают как процесс передачи определенной информации для усвое-
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ния с целью получения определенного результата. С этой точки зрения обра-
зовательную услугу Е. Д. Липкина понимает как «совокупность знаний, уме-
ний, навыков и определенного объема информации, которые используются 
для удовлетворения специфической потребности человека и общества в ин-
теллектуальном развитии и приобретении профессиональных умений и навы-
ков» [4, с. 10]. Также В. А. Долятойский и О. А. Мазур определяют 
образовательную услугу как «неосязаемые действия, направленные на со-
знание индивида, обеспечивающие реализацию потребности человека в по-
лучении определенного вида знаний, умений, навыков, в приобретении 
профессии или квалификации; обеспечивают удовлетворение спроса на рын-
ке труда» [3, с. 14]. Наиболее полно отражает специфику непрерывного обра-
зования взрослых понимание образовательной услуги как 
целенаправленного, организованного творческого процесса содействия осво-
ению новых знаний и компетенций в рамках отдельной образовательной про-
граммы (специальности) в виде суммы знаний общественного и специального 
характера, а также практических навыков, передаваемых гражданину по 
определенной программе [2, с. 12].  

Образовательные услуги наиболее легко адаптируются к локальной 
(местной) промышленной, национально-культурной и религиозной специфи-
ке, что особенно востребовано в муниципальном образовании.  

При проектировании муниципальных образовательных услуг как формы 
сопровождения непрерывного образования специалистов необходимо учесть 
результаты исследования Т. Ю. Ломакиной, согласно которым понятие обра-
зовательных услуг в условиях непрерывного образования условно относится 
к следующим субъектам и объектам образования [5]: (1) к личности, которая 
постоянно учится в учреждениях образования или занимается самообразова-
тельной деятельностью; (2) к образовательному процессу (программе), что 
характеризует включенность человека в образовательный процесс на протя-
жении всей жизни и преемственность образовательной деятельности; (3) к 
организационной структуре образования, что определяет номенклатуру сети 
образовательных учреждений и их взаимосвязь, создающую пространство 
образовательного сервиса с преемственностью образовательных программ, 
способных удовлетворить все множество образовательных потребностей, 
возникающих как в обществе в целом, так и в каждом отдельном регионе и у 
каждого человека. 

Из вышеизложенного видно, что именно конкретная адресность обра-
зовательных услуг в условиях непрерывного образования обеспечивает воз-
можность многомерного и оптимального движения человека в 
образовательном пространстве.  

Раскроем основные направления, цели и содержание развития образо-
вательного сервиса в условиях непрерывного образования в муниципальном 
районе. 

Первое направление – содействие развитию непрерывного образова-
ния как управлению изменениями в системе образовательного сервиса на 
муниципальном уровне. Это направление обеспечит становление практики 
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организации образовательного сервиса на различных уровнях как процесса 
совместной выработки представлений разных субъектов о предстоящей об-
щей деятельности. Исследовательский характер деятельности педагогиче-
ских кадров будет способствовать снижению трудоемкости при разработке 
программ и проектов, формированию субъектности участников методического 
сервиса, взаимоусилению всех элементов образовательной деятельности и 
развитию творчества участников образовательного процесса в системе муни-
ципального образования. 

Второе направление – научно-методическая поддержка в форме обра-
зовательных услуг становления инфраструктуры образовательного учрежде-
ния, обеспечивающего результативность инновационной деятельности в 
образовательном пространстве муниципального района. Целью этого 
направления является разработка организационной модели конструктивного 
взаимодействия инновационной и традиционной практик в системе муници-
пального образования. Это осуществляется путем содействия обеспечению 
единства исследований, разработок и опытного экспериментального произ-
водства образцов, задающих вектор инновационного преобразования тради-
ционной практики в системе образования муниципалитета; организации 
деятельности площадок, обеспечивающих апробацию инновационных образ-
цов, собирающих, обобщающих, объясняющих и сохраняющих устойчивый 
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мым муниципальным ресурсным центром, созданным на базе инновационной 
образовательной организации. Такой муниципальный ресурсный центр явля-
ется организатором и координатором непрерывного образования взрослых, 
охватывающего подготовку и переподготовку специалистов широкого спектра 
профессий – не только педагогов, но и социальных работников, специалистов 
служб занятости населения, культурно-просветительской сферы, производ-
ственных и общественных организаций. 
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА  
НА ВОЛАТИЛЬНОСТЬ ЦЕН НА АКЦИИ:  
СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

 
А. В. Дубко  
К. Буассье  

 
В статье рассматривается растущий интерес к социальным медиа со стороны 

инвестиционных фондов. В статье приводятся самые яркие примеры влияния постов в 
социальных сетях на движение рыночных цен, положившие начало практическому ин-
тересу к этой проблеме, а также обзор существующих на сегодняшний день академи-
ческих исследований. В конце подробно описывается авторская модель факторов, 
определяющих силу воздействия сообщения.  

The paper introduces the growing interest toward social media from investment 
funds. Article discusses the most vivid examples of social media influence on volatility of 
stock prices that stimulated the practical interest toward the problem. Also the paper reviews 
the existing academic researches. In the end it presents the authors’ model of the factors, 
defining the influential power of the message in the social media.  

Ключевые слова: социальные медиа, социальные сети, Твиттер, волатиль-
ность цен на акции.  

Key words: social media, social networks, Twitter, volatility pf stock prices. 
 
За последние 10 лет социальные медиа стали полноправной составля-

ющей жизни. Для поколения 2000-х они стали так же естественны, как маши-
ны или горячее водоснабжение. И хотя вначале они воспринимались 
исключительно как новое развлечение, вскоре, по мере присоединения все 
новых возрастных и профессиональных групп пользователей, специалисты из 
самых разных областей раскрыли их потенциал: одной из первых областей 
стал маркетинг и реклама, затем рекрутинг – в настоящее время привлечение 
персонала через социальные сети, позволяющий связываться даже с пассив-
ными кандидатами, становится все более популярным. Затем появился це-
лый ряд публикаций, посвященных роли социальных медиа в 
распространении и координации протестных движений. (Gonzalez-Bailon et al., 
2011). Теперь настала очередь экономики. Критическим условием для рас-
пространения влияния через социальные медиа является число вовлеченных 
пользователей. Как только число профессиональных инвесторов, трейдеров 
и экономистов, которые на регулярной основе стали взаимодействовать че-
рез социальные сети, стало достаточным, их посты в социальных медиа ста-
ли влиять на рынок. Как обнаружили в Colt Technology Services, в 2013 г. 45 % 
сотрудников финансовой сферы назвали социальные медиа среди “отстаю-
щих” индикаторов и использовали его для подтверждения своих трейдерских 
решений (Sukumar N., 2013). 

Структура социальных медиа, позволяющая сообщению распростра-
няться, подобно вирусу, всего за час, согласуется с давно обсуждаемой в ли-
тературе опасностью, которую представляют высокочастотные трейдеры. 
Они получают микроприбыли за миллисекунды и используют для этого 
сверхбыстрые и практически автономные системы, которые действуют на ос-
новании алгоритмов и не обладают критическим мышлением. Первые замет-
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ные события, обнаружившие потенциальную угрозу со стороны социальных 
медиа в отношении финансовой сферы, произошли в 2013 г. Через взломан-
ный аккаунт известного американского издания Associated Press было опули-
ковано сообщение о ранении Барака Обамы в результат взрыва в Белом 
Доме. Сообщение было мгновенно распространено, достигнув 4000 ре-
постов. Хотя атака была вскоре обнаружена и заблокирована, трейдерские 
аналитические системы, сканирующие в том числе и социальные медиа, от-
реагировали на внезапное увеличение числа негативных сигналов и измени-
ли стратегию, соответственно начав закрывать позиции, что привело к 
снижению индекса S&P500 на 0,9 % (Matthews C., 2013). Другой яркий пример 
произошел спустя несколько месяцев, когда известный инвестор Карл Икан 
написал в своем Твиттере: «В настоящий момент мы занимаем длинную по-
зицию в Apple. Мы полагаем, что компания серьезно недооценена. Говорил с 
Тимом Куком сегодня. Продолжение следует». После этого вроде бы нефор-
мального заявления цена акций Apple выросла с $475.76 до $494.66 только за 
один час (Pressman A., 2013). 

Однако в академической среде исследование этого вопроса появился 
раньше. В 2011 г. было опубликовано одно из первых исследований, посвя-
щенное предсказанию изменений цен на акции на основе твитов простых 
пользователей. Исходя из предположения, что движения на рынке во многом 
определяются ожиданиями людей, ученые проанализировали значительный 
пласт твитов, затем выделили доминирующие ожидания людей и сравнили их 
с реальными движениями рынка на следующий день. Им удалось обнаружить 
статистически значимые корреляции (Zhang X. et al., 2011). В том же году Bol-
len показал, что общественное настроение, считанное из Твиттера, можно ис-
пользовать для предсказания промышленного индекс Доу-Джонса (Bollen et 
al., 2010). В 2014 г. Sul, Dennies, и Yuan собрали все твиты, упоминающие 
фирмы из S&P500 и предположили, что положительные и отрицательные 
ожидания и утверждения о той или иной компании статистически значимо 
коррелируют с доходностью акций этой компании (Sul et al., 2014). Хотя 
большинство исследователей применяет обобщенный подход: они берут об-
щие данные и уже в них ищут упоминания биржевых тикеров компании, 
названия, ключевые слова, в 2015 г. появилась одна из первых работ, в каче-
стве исходного материала использующая сообщения самой фирмы для пред-
сказания гомогенных групп акций с похожим изменением доходности (Liu L. et 
al., 2015). 

Но возможен и другой подход – не через анализ массового мнения, но 
через анализ сообщений ключевых фигур – лидеров мнения, которые и фор-
мируют ожидания масс. Как показали реальные примеры, в обоих случаях 
значительные изменения на рынке были вызваны единичным входящим сиг-
налом, который потом был распространен большим числом людей, но изна-
чальный источник был всего один.  

Теперь мы бы хотели кратко рассмотреть основные группы факторов, 
определяющих силу воздействия сообщения в социальных медиа. В нашей 
модели мы выделяем три группы факторов: (1) факторы получателя сообще-
ния; (2) свойства технологии; (3) свойства и качества отправителя. Первая 
группа включает черты личности получателя, которые характеризуют степень 
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его подверженности влиянию социальных медиа. Сюда мы включаем 
(а) склонность к риску – общую готовность принимать риск и участвовать в 
деятельности с высоким уровнем неопределенности; (б) готовность доверять 
– базовый уровень доверия, сформированный в раннем детстве, на основе 
которого выстраивается доверие в каждом конкретном случае; (в) локус кон-
троля – степень, до которой люди приписывают себе способность контроли-
ровать события, происходящие с ними. Поскольку мы наблюдаем, как самые 
разные люди оказываются втянуты в процесс распространения информации, 
вероятно, эта группа факторов не самая значимая, когда речь идет о массо-
вых процессах. 

Вторая группа относится к технологическим различия социальных ме-
диа. Здесь наиболее важными являются (а) политика безопасности: социаль-
ные сети существенно различаются по структуре своей системы 
безопасности и настройкам приватности. В бизнес-сетях (например, LinkedIn) 
попытка добавить кого-то в контакт-лист представляет собой сложную проце-
дуру, требующую усилий и максимально ограничивающую любые мошенни-
ческие действия. При попытке добавить абсолютного незнакомца инициатору 
придется столкнуться с рядом проверок на благонадежность задолго до того, 
как объект его усилий хотя бы узнает о попытках с ним связаться. Напротив, в 
социальной сети “ВКонтакте” процедура добавления в друзья – это простой 
выбор между “Добавить/ Оставить в подписчиках”. Выбор зачастую произво-
дится импульсивно, под воздействием ситуативных переменных. Различия в 
структуре приватности и безопасности ведут к различиям в формировании 
доверия к сообщениям, поступающим через эти сети; (б) доступные инстру-
менты для распространения информации. Например, в некоторых сетях воз-
можно добавление медиа-контента – в других нет; (в) алгоритм 
распространения информации. Сети различаются по тому, какую информа-
цию они по умолчанию включают в новостную ленту пользователя. Напри-
мер, новостная лента Фейсбук отражает не только прямые действия 
контактов – что они написали или добавили себе на страницу, но и все их 
косвенные действия – что они отметили значком “лайк” или прокомментиро-
вали, в то время как ВКонтакте отражаются только прямые действия. Ключе-
вым условием в процессе влияния на доходность акций является скорость. С 
этой точки зрения наилучшим инструментом является Твиттер. Система 
ограничивает сообщение 140 символами, форма сообщений единообразна, 
что облегчает механическую обработку. По мнению некоторых специалистов, 
Твиттер даже не является в чистом виде социальной сетью, а включается в 
особый подвид социальных медиа – информационные сети (Ben Parr, 2010), 
поскольку его основной фокус не на социальных связях – они лишь средство 
для распространения информации. Поскольку различия в численности поль-
зователей между ведущими сетями несущественны, Твиттер в настоящий 
момент – лучший инструмент для создания каскадов поведения. 

Наконец, третья и возможно самая интересная для нас группа факто-
ров – свойства и качества источника – отправителя. (а) Проверяемость и до-
стоверность источника. В примере выше Associated Press (AP) был надежным 
источником, чьи новости, пусть и настолько невероятные, поначалу воспри-
нимались с доверием. (б) Свойства самого сообщения – структурные и се-
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мантические элементы, делающие одно сообщение более привлекательным 
для распространения, нежели другое (Лепехин Н.Н., Дубко А.В., 2011). (в) Си-
ла воздействия источника, определяемая (1) размером персональной сети; 
(2) активностью и приверженностью последователей – одного лишь числа 
контактов недостаточно, для эффективного распространения информации 
они должны быть активными пользователями и лояльны к инициатору. Иначе 
сообщение рискует остаться в первом круге контактов, в то время как каскад-
ное поведение образуется только в случае продолжения ре-постов. (3) Плот-
ность сети. Чем ближе и сильнее связи между источником и его контактами, 
тем вероятнее, что они разделяют схожие интересы и ценности, и соответ-
ственно, более вероятно, что они распространят его сообщение. (4) Положе-
ние в сети описывает как источник расположен в сети: находится ли он в 
центре плотно взаимосвязанного кластера или имеет большое число слабых 
связей, дающих ему доступ к другим плотным сообществам, увеличивая тем 
самым вероятность, что его сообщение достигнет разных людей. Возвраща-
ясь к примеру с AP, если бы это не был популярный источник, расположен-
ный в центре разнообразной сети связей, такого бы эффекта достичь не 
удалось, поскольку против хакеров, запустивших сообщение, работало время. 
Таким образом, только положение в центре разнообразной сети позволила 
сообщению успеть стать вирусным до контрдействий. 

Каково же практическое применение? В теории инвестирования в цен-
ные бумаги различают два вида менеджеров: активные и пассивные. Цель 
пассивных менеджеров – лишь повторить показатель индекса, в то время как 
активные целенаправленно выбирают классы активов и ценных бумаг, кото-
рые будут включены в портфель. Результат активных менеджеров складыва-
ется из двух составляющих. Первая – способность выбрать ценные бумаги, а 
вторая – способность выбрать подходящий момент, т. е. предугадать поведе-
ние рынка и затем изменить подверженность своего портфеля риску, увели-
чивая или уменьшая его бета-коэффициент. 

Альфа-коэффициент, который можно рассматривать, как добавленную 
стоимость, позволяет оценивать и сравнивать результаты работы менедже-
ров. Он показывает высокие или низкие результаты по сравнению с базовой 
линией, которой выступает индекс. Таким образом, у пассивных менеджеров 
Альфа-коэффициент будет равен 0, в то время как у активных альфа будет 
отличаться от базы.  

Анализ социальных медиа – одно из новейших средств, позволяющее 
улучшить альфа-коэффициент, поскольку предоставляет менеджерам ин-
формацию о непредсказуемых событиях, которые повлияют на поведение 
рынка, в невероятно короткий срок, до того, как сам рынок отреагирует на них, 
тем самым повышая их способность предугадывать последующие изменения 
на рынке.  

Поэтому с момента возникновения анализ социальных медиа стал ак-
тивно применяться и развиваться в инвестиционной отрасли в основном 
хедж-фондами для улучшения Альфа-коэффициента своих инвестиционных 
стратегий. 

Растущий интерес к данной теме как со стороны ученых, так и со сторо-
ны практиков косвенно подтверждает растущую важность этой темы для ин-
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вестиционной деятельности. Мы полагаем, что тестирование нашей модели 
поможет обнаружить существующие корреляции между мнением, транслиру-
емым ключевыми фигурами, и движениями цен на акции и даст возможность 
для более точного прогноза. Это хороший пример устойчивости и глобально-
сти мировых процессов.  
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РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА  
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОЦЕНИВАНИЯ  
КАК ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  
В НЕПРЕРЫВНОМ ОБРАЗОВАНИИ  

 
Р. Р. Хакимов  

 
В современной педагогике давно утвердилось мнение, что в ходе кон-

троля и оценки качества образовательного процесса должны преимуще-
ственно использоваться формы и методы, опирающиеся на процессуальные 
критерии деятельности участников образовательного процесса [3]. Среди су-
щественных преимуществ форм, опирающихся на процессуальные критерии 
деятельности, выделяются следующие: (а) лучшая приспособленность к из-
меняющимся условиям обучения (гибкость оценки); (б) высокая степень неза-
висимости оценочных суждений (объективность оценки); (в) широкий 
диапазон потенциальных предметов оценивания, включая учебные и 
внеучебные достижения студентов; (г) целевая направленность на повыше-
ние мотивации, самостоятельности и ответственности студентов.  

Существует достаточное количество технологий и методов, позволяю-
щих оценивать уровень образования студентов. Традиционные оценки за все 
виды учебной работы (работа на практических, семинарских занятиях, вы-
полнение лабораторных, контрольных работ, расчетно-графических, курсо-
вых работ) продолжают сохранять заметную роль в организации 
образовательного процесса. Использование рейтинговой системы педагоги-
ческого оценивания является одним из наиболее значимых способов педаго-
гического оценивания достижений студентов. Введение рейтинговой системы 
педагогического оценивания в образовательный процесс происходило в логи-
ке реформирования системы высшего образования с целью активизации 
учебно-познавательной деятельности студентов, усиления их мотивации к 
учебной работе и повышения объективности оценивания. Обучающийся с са-
мого начала должен быть настроен на результат обучения, т. е. получение 
определенных компетенций в результате освоения образовательной про-
граммы. Ее результаты оказывают большое влияние на мотивацию студентов 
к обучению.  

В объективной оценке качества знаний специалистов должны быть за-
интересованы все субъекты педагогической деятельности, поскольку количе-
ственная и качественная стороны оценки уточняют сведения об уровне 
подготовки специалистов. Целью внедрения накопительной рейтинговой си-
стемы педагогического оценивания достижений студентов является повыше-
ние качества профессиональной подготовки. Рейтинговое оценивание знаний 
студентов – это система, предусматривающая переход от констатирующего к 
накопительному статусу оценочных баллов. Оценочные баллы создают усло-
вия для процессуального и результативного контроля прогнозируемого ре-
зультата динамического образовательного процесса. 

В научной литературе под рейтинговым оцениванием понимается ме-
тод оценки, основанный на суждениях опрашиваемых (респондентов), компе-
тентных судей (экспертов) с использованием оценочных шкал. В педагогике 
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под рейтинговой оценкой понимается «накопленная оценка» или «оценка, 
учитывающая предысторию». Наиболее общее определение рейтинговой си-
стемы педагогического оценивания – совокупность правил, методических ука-
заний и соответствующего математического аппарата, реализованного в 
программном комплексе, обеспечивающем обработку информации как по ко-
личественным, так и по качественным показателям индивидуальной учебной 
деятельности студентов, позволяющем присвоить индивидуальный рейтинг 
(интегральную оценку) каждому студенту в разрезе любой учебной дисципли-
ны, любого вида занятий, а также обобщенно по ряду дисциплин [1]. 

Рейтинг студента (интегральная оценка) по окончании семестра (курса, 
образовательной программы) составляется по всем видам деятельности, 
включая научно-исследовательскую работу, практики, итоговую аттестацию. 
Рейтинговые оценки устанавливаются по видам деятельности и дисципли-
нам, где основным показателем являются весовые коэффициенты. Формиру-
ется рейтинговая оценка путем набора (накопления) количественных баллов 
за выполнение учебных действий. Оценивание основывается на экспертной 
оценке, определяющей критерии и условия набора этих баллов, которые в 
итоге и выражаются в рейтинге – конечной оценке результата деятельности 
студентов. Под фондом оценочных средств понимается комплект методиче-
ских и контрольных оценочных материалов, предназначенных для оценива-
ния компетенций на разных стадиях обучения студентов, для аттестационных 
испытаний выпускников на соответствие (или несоответствие) уровня их под-
готовки требованиям соответствующего государственного образовательного 
стандарта по завершении освоения основной образовательной программы по 
определенному направлению или специальности. 

Показатели и критерии проверки усвоения знаний, освоения умений 
должны обладать определенными характеристиками и содержать: (а) описа-
ние действий, отражающих работу с информацией, выполнение различных 
мыслительных операций (воспроизведение, понимание, анализ, сравнение, 
оценка); (б) критерии могут содержать указание на требуемую полноту ин-
формации, точность ее воспроизведения, аргументированность и обоснован-
ность анализа и оценки, а также на допустимые отклонения от эталона. 
Критерии рейтинговой системы педагогического оценивания достижений сту-
дентов представляют собой правила определения численной или вербальной 
оценки.  

В заключение важно подчеркнуть, что, говоря об инновационных тен-
денциях в педагогическом оценивании, следует иметь в виду не столько 
трансформацию средств оценивания, хотя инструменты и процедуры оцени-
вания тоже могут меняться, сколько изменение философии оценки и целей 
педагогического оценивания. Как справедливо утверждают Харрис и Белл: 
«…что во многих случаях следует менять не существующие методы или 
средства оценивания, а базовую философию и цели их использования и при-
менения» [4]. Общей идеей, на которой строится развивающее оценивание, 
является идея о том, что качество образования подразумевает оценивание 
(как обратную связь) связанных и одновременно протекающих процессов: 
обучения; преподавания; учения.  
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ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ  
И НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

 
Н. А. Лобанов  
В. Н. Скворцов  
А. И. Тучков 

 
В статье поднимается вопрос о знании как о категории, адекватной социально-

экономической теории непрерывного образования (в противоположность информа-
ции). Раскрываются возможности компетентностно-контекстной модели обучения и 
воспитания в формировании метапредметных результатов как сущностных характери-
стик непрерывного образования.  

The article raises the issue of knowledge as a concept adequate to the socio-
economic theory of lifelong learning (in contrast to information). It presents the role of con-
straints and evaluations in the development of knowledge. 

Ключевые слова: социально-экономическая теория непрерывного образова-
ния, информация, знания, оценки, ограничения. 

Key words: socio-economic theory of lifelong learning, information, knowledge, con-
straints, evaluations. 

 
Понятие «экономика знаний» возникло в конце 60-х гг. прошлого века. 

Оно отразило новую реальность, пришедшую на смену экономике, которая 
имела в своей основе массовое производство. Достигнутый к тому времени 
высокий уровень обеспеченности материальными благами привёл, с одной 
стороны, к росту объёмов выпуска индивидуализированной, быстро обновля-
ющейся продукции, а с другой – к развитию высокотехнологичных услуг. Ин-
дивидуализированное производство предъявляет особые требования к 
знаниям: не только к их общему объёму и содержанию, но и к их распростра-
нению между всеми участниками производственного процесса. Кроме того, в 
большинстве случаев (и всегда в сфере образования) в него включается и 
потребитель1. Таким образом, обе этих сферы деятельности самым непо-
средственным образом связаны с производством и распространением зна-
ний. Поэтому их возникновение является предпосылкой становления 
экономики знаний. 

В конечном счёте развитие экономики знаний можно оценить по следу-
ющим тесно связанным между собой, но далеко не тождественным критери-
ям: (а) степени превращения знаний в фактор производства; 
(б) относительной значимости данного фактора для производства матери-
альных и духовных благ; (в) роли знаний в процессе интеграции и модерни-
зации других факторов производства, а также в системах принятия решений 
по их использованию. Точная оценка каждого из критериев – самостоятель-
ная исследовательская задача. Однако можно утверждать, что непосред-
ственно связанное с системой знаний образование является предпосылкой 
роста каждого из них. Рассмотрим их последовательно. 

                                                           
1 Факт включения потребителя в образовательный процесс отражает появление термина 

«просвещённый (грамотный, образованный) потребитель». Важно отметить, что «просвещён-
ным» потребитель становится именно в процессе потребления соответствующих услуг. 
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Во-первых, оставаясь относительно независимой от труда, система 
знаний непосредственно включается в процесс производства продукции и 
оказания услуг. При этом она может отчасти заменять другие факторы произ-
водства. В частности, знания могут экономить труд (благодаря его более ра-
циональной организации) и вещественные средства производства (вслед-
(вследствие их более эффективного использования). Однако и производство, 
и применение знаний немыслимо без системы образования, степень развития 
которой во многом определяется мерой воплощения принципа непрерывности. 

Во-вторых, расширение масштабов выпуска сложной продукции и ока-
зания высокотехнологичных услуг повышает роль знаний в производственном 
процессе. Причиной этого является то, что более сложные процессы увели-
чивают как степень неопределённости действий работников и предпринима-
телей (которым соответствуют отдельные факторы производства), так и 
число вариантов использования таких факторов производства, как капитал и 
земля (природные ресурсы). Поэтому появляется необходимость не только 
усваивать, но и выбирать необходимые в каждом конкретном случае знания. 
При этом критерии выбора базируются на знаниях более высокого порядка 
(кроме того, они включают существенную общественно-политическую состав-
ляющую). Очевидно, что эти знания могут быть получены только благодаря 
наличию относительно обособленной системы науки и образования, тесно 
связанной с производством и развивающейся вместе с ним. 

В-третьих, динамичное развитие каждого фактора производства увели-
чивает интенсивность использования знаний. В сущности, совершенствова-
ние каждого фактора производства есть его соединение с системой знаний, 
просто далеко не всегда это происходит явно. Для труда его интеграция с си-
стемой знаний означает развитие человеческого капитала, для средств про-
изводства – их модернизация, т. е. возможность использования для создания 
новой, более дешёвой или более качественной продукции. И в том, и в дру-
гом случае интеграция может рассматриваться как социоэкономическая1 
форма образовательного процесса, причём в первом случае этот процесс 
чаще протекает в явной, а во втором – в скрытой форме2. 

На практике развитие человеческого капитала в противоположность со-
вершенствованию средств производства происходит путём осуществления 
большого числа социально-экономических взаимодействий, каждое из кото-
рых вносит более чем скромный и совершенно невидимый внешнему наблю-
дателю вклад в образовательный процесс. Тем не менее их постоянное 
повторение не только формирует его основу, но и – при определённых усло-
виях – обеспечивает непрерывный характер. Социоэкономическая сущность 
данных взаимодействий (которые могут быть подразделены на различные 
типы) может выступать предметом специального исследования. Понимание 
сущности экономики знаний и её органического единства с непрерывным об-

                                                           
1 Данное прилагательное (в отличие от традиционной для нашей страны формы «соци-

ально-экономическая») отражает органическое единство социальных и экономических процес-
сов. Напротив, социально-экономические взаимодействия (о которых идёт речь ниже) могут 
быть – с некоторой долей условности – подразделены на социальные и экономические. 

2 Наиболее характерным примером здесь является дополнительное техническое образо-
вание, получаемое на предприятии и нацеленное на работу с новым оборудованием. 
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разовательным процессом невозможно без учёта множества взаимодействий 
различного типа. Многие из них не имеют никакого отношения к образова-
тельному процессу (примером чего является, например, обмен традицион-
ными, хорошо известными обеим сторонам обмена товарами), однако другие, 
напротив, непосредственно определяют его содержание (например, взаимо-
действие наставника и молодого специалиста). 

Как мы видим, совокупность взаимодействий не представляет собой 
систему высокого уровня связности. И характеристики их субъектов, и ре-
зультаты их взаимного влияния формируют огромный массив данных, отли-
чительной особенностью которого является чрезвычайная разнородность и 
неупорядоченность. В ходе упорядочения данных происходит формирование 
информационных потоков1. Структура данных определяется, главным обра-
зом, их источниками, а потоки информации формируются на основе устойчи-
вых критериев их классификации. При этом совершенно очевидно, что какая-
то часть данных вообще не вольётся в упорядоченное информационное по-
ле, продолжив своё существование в виде разнородных, неупорядоченных, 
связанных только формальным образом единиц. 

Преобразование данных в информацию характеризуется следующими 
особенностями: во-первых, упорядочение данных представляет первичную 
форму их оценки (хотя бы потому, что различные составляющие информации 
могут иметь различную значимость, которую и отражает порядок); во-вторых, 
этот процесс неизбежно предполагает высокую степень стандартизации (по-
скольку в противном случае неизбежно произойдёт удвоение, утроение … 
умножение накопленной информации, каждый раз упорядочиваемой новым 
образом); в-третьих, следствием это является деперсонализация информа-
ции (так как универсальность оценок отрицает их индивидуальность). Таким 
образом, информация обобщает в универсальной форме результаты всей 
совокупности разнородных взаимодействий. Она может выступать в качестве 
основы образовательного процесса, но за редким исключением данный про-
цесс не будет непрерывным. Это объясняется тем, что обновление информа-
ции далеко не всегда означает привнесение в неё нового содержания 
(которое могло бы послужить основой образовательного процесса). С другой 
стороны, информация является основой функционирования информационно-
го общества, но не экономики знаний2. 

Для обоснования этих положений нам необходимо провести разграни-
чительную линию между понятиями «информация» и «знания». Говоря точ-
нее, мы должны уяснить, как информация преобразовывается в знания.  

В литературе нет однозначных подходов к решению данного вопроса. 
Его сложность отчасти скрывается нередким отождествлением этих понятий. 
Тем не менее практически всегда знания «выводятся» из информации, а не 
наоборот. Соответственно, как правило, говорится о системах знаний и 
«лишь» об информационных базах (которые по сравнению с системами име-
                                                           

1 Мы используем термин «поток», поскольку с течением времени происходит непрерыв-
ное пополнение массивов данных и соответствующее накопление информации. 

2 Очевидно, что быть членом информационного общества (например, пользуясь в обы-
денной жизни различными источниками информации) гораздо легче, чем включаться в систему 
производства и усвоения знаний. 
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аналогии с предыдущим случаем можно заключить, что происходит «отсече-
ние» нежелательных действий, а действия допустимые подвергаются ранжи-
рованию по степени их успешности. 

Как мы видим, знания выступают одновременно и в качестве основы, и 
цели непрерывного образовательного процесса. При этом они постоянно об-
новляются как под воздействием информационных потоков, так и в результа-
те изменения системы оценок и ограничений. Их непрерывное обновление и 
переоценка выступают важнейшей функцией системы непрерывного образо-
вания. 
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