
АВтОРскАЯ ПОЗИЦИЯ

О.Г. Прикот

дОПОЛНИтЕЛЬНОЕ ПРОФЕссИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
И «ЗАкОН О НЕПРЕРЫВНОМ ОБРАЗОВАНИИ»

 
в качестве основной особенности кон-

цепции модели российского образования экс-
перты выделяют фокусирование на необходи-
мости получения образования в течение жиз- 
ни [6]. согласно концепции непрерывное 
образование должно восприниматься не как 
идея надстройки, дополнительного обучения в 
тех случаях, когда основного не хватает, а как 
основа карьерного роста и поддержания про-
фессиональных навыков и умений на протя-
жении всей жизни. формальное образование 
принципиально понимается как незавершен-
ное. в качестве последствий введения подоб-
ного подхода, следует выделить: 

рост вариативности выбора, формиро-
вание открытого рынка образовательных про-
грамм и модулей вместо заранее установлен-
ного стандарта; 

необходимость прозрачной и понятной 
для всех системы признания результатов обра-
зования в каждом модуле; 

новое регулирование образовательного 
рынка: государство уже не может контроли-
ровать качество образовательных программ. 
фокус регулирования перемещается к обеспе-
чению полноты и достоверности информации, 
предоставляемой участниками рынка; 

главными субъектами регулирования 
становятся профессиональное сообщество и 
потребители.

в указанной модели вместо жестких пред-
писанных и конечных траекторий обучающие-
ся строят индивидуальные траектории, и у них 
появляется мобильность за счет выбора курсов 
и программ (как на всех уровнях формального 
образования, так и в неформальном образова-
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нии, которое предоставляет возможность по-
стоянного обновления компетентностей) и за 
счет национальной системы трансферта креди-
тов. при этом размываются жесткие границы 
системы образования, поскольку обновление 
компетентностей и получение академических 
кредитов может происходить и в процессе про-
изводства товаров, знаний и технологий.

сутью системы неформального образова-
ния является переход от централизованных 
и жестко организованных траекторий про- 
фессиональной подготовки к свободной встре-
че широкого предложения образовательных 
услуг и многообразных потребностей в повы-
шении квалификации, в освоении новых зна-
ний и технологий.

также в указанной модели развития об-
разования дополнительное профессиональ-
ное образование является важным элементом 
на каждом этапе функционирования системы. 
другими словами, ставится задача развития 
дополнительного образования как в рамках 
уже существующих программ, так и вне фор-
мального образования, что должно обеспечить 
максимальную гибкость образовательных про-
грамм и их персонализацию.

формирование базовых основ современной 
системы непрерывного образования предпола-
гает создание условий, в том числе законода-
тельных, для решения следующих взаимосвя-
занных задач:

развитие конкурентной образователь-
ной среды и ее насыщение разнообразными 
образовательными услугами.

создание институтов и инфраструктуры 
непрерывного образования.
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внедрение в непрерывном образовании 
современных технологий обучения.

внедрение в непрерывном образовании 
новых финансовых механизмов.

задачи выработки новой социальной идео-
логии и философии в образовании, уяснение 
исходных позиций, целей и принципов пред-
стоящего его преобразования, выбора путей 
и стратегий, построения новой образователь-
ной системы существенным образом влияют 
на необходимость серьезного анализа и про-
ектирования такой системы, как дополнитель-
ное профессиональное образование педагоги-
ческих и руководящих кадров в образователь-
ной сфере (далее — дпо). 

система дпо как комбинационное, под-
вижное соединение исходных ресурсов, нахо-
дящихся под влиянием экономических, соци-
альных, технологических, экологических, ор-
ганизационных и других воздействий, вступает 
в производственные отношения с другими си-
стемами. поэтому ее эффективность функцио-
нирования во многом определяется сложив-
шимися в них обстоятельствами.

проблемы формирования системы дпо 
как составной части государственной полити-
ки в области развития человеческих ресурсов 
в настоящее время необходимо рассматривать 
с учетом реально складывающейся в россий-
ской федерации динамики в сфере занятости, 
перспектив развития рынка труда и образова-
тельных услуг, динамично протекающих про-
цессов модернизации образования. 

как подсчитали специалисты института 
управления образованием рао, если учиты-
вать принятые в мире нормы периодичности 
повышения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки (не более чем 2—3 года), 
то пропускная способность существующей 
системы дополнительного профессионально-
го образования педагогических и руководящих 
кадров образования должна быть увеличена 
приблизительно в три раза. необходимость 
массовой профессиональной переподготов-
ки и повышения квалификации специалистов 
и руководителей для обеспечения проводимых 
в россии образовательных реформ, поддержа-
ния в дальнейшем высокого уровня квалифи-
кации кадров требует построения более гибкой 
системы дополнительного профессионального 
образования, быстро реагирующей на меняю-
щиеся обстоятельства как в регионах, так и 
в обществе в целом.

таким образом, система дпо призвана 
обеспечить непрерывность образования и раз-
витие кадрового потенциала в соответствии 
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с требованиями модернизационных процес-
сов в отечественном образовании. специфика 
контингента слушателей системы дпо обус-
ловливает особенности ее требований к ресур-
сному и кадровому обеспечению.

система дпо, в пределах которой могли бы 
быть реализованы миллионы разных, не совпа-
дающих друг с другом, образовательных траек-
торий, является идеальной моделью для непре-
рывного образования. каждая образовательная 
траектория должна быть обеспечена препо-
давателями, материально-технической базой 
и средствами обучения. создание и обеспече-
ние функционирования столь разветвленной 
и многофункциональной системы для населе-
ния любой страны требует огромных интеллек-
туальных и экономических ресурсов. 

важным фактором развития непрерывнос-
ти в профессиональном образовании является 
расширение академических свобод субъектов, 
имеющих право реализовывать дополнитель-
ные профессиональные образовательные про-
граммы, что создает возможность для форми-
рования содержания образования в соответс-
твии с региональными условиями и потреб-
ностями работодателей — заказчиков кадров. 
такой субъект может использовать около 
трети учебного времени для самостоятельно-
го проектирования содержания образователь-
ных программ. очевидно, что сегодня это 
не в полной мере используют при разработ-
ке вариативных образовательных программ 
с учетом требований работодателей. с праг-
матической точки зрения непрерывное про-
фессиональное развитие рассматривают как 
средство адаптации трудовых ресурсов к тре-
бованиям изменяющегося производственного 
процесса и условиям функционирования гло-
бального рынка. 

любое реформирование всегда сопровож-
дается нормативным пакетом документов (об-
разовательным правом), которые определяют 
правовое пространство реформ, а также поз-
воляют определить круг задач, которые необ-
ходимо решить в ходе реформирования. оно 
должно охватывать наиболее важные аспекты 
образовательной деятельности. нормативное 
регулирование слабо представлено в регла-
ментации непрерывного профессионального 
образования, в части ресурсного и кадрового 
обеспечения системы дополнительного про-
фессионального образования педагогических 
и руководящих кадров образования.

в сфере образования дпо, согласно зако-
ну об образовании, является сферой ответст-
венности региональных органов власти.
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для того чтобы успешно адаптироваться 
к вышеуказанной специфике современного 
этапа развития системы дпо в образователь-
ной сфере, эта система на региональном уров-
не должна развиваться таким образом, чтобы 
обеспечить реализацию следующих принципов:

увеличение разнообразия образователь-
ных программ ДПО (равный допуск на рынок 
и легализация «коротких» программ в рам- 
ках кредитно-модульной системы организа-
ции их осуществления и кредитно-накопи-
тельной системы финансирования процесса 
реализации программ, обучение по програм-
мам различного формата в дистанционном 
режиме и т. п.);

изменение подходов к заказу на образо-
вательные программы ДПО (формирование го-
сударственных заданий организациям системы 
дпо с максимально возможным учетом тре-
бований работодателей, на основе требований 
профессиональных стандартов, создание про-
грамм в соответствии с идеологией националь-
ной рамки квалификаций);

либерализация рынка услуг в системе 
ДПО за счет изменения требований к провай-
дерам услуг, а также финансово-экономиче-
ским механизмам функционирования системы 
дпо (в том числе выделение физических лиц 
в качестве провайдеров и обеспечение равного 
доступа провайдеров различных форм собс-
твенности к государственным ресурсам);

повышение требований к качеству услуг 
и их результатов за счет разделения функций 
оказания услуг и оценки их качества (разделе-
ние функций провайдеров услуг и сертифика-
ции их качества);

нормирование принципов и механизмов 
контроля и надзора в сфере ДПО (лицензи-
рование в качестве упрощенной процедуры 
заявительного характера и государственно- 
общественной аккредитации).

в отличие от моделей обучения муни-
ципальных и государственных служащих, а 
также от моделей обучения безработных, где 
ключевую роль будет продолжать играть го-
сударственный заказ, сертификация учебных 
программ и бюджетное финансирование мо-
дели обучения педагогических и руководя-
щих работников образования уже в недалеком 
будущем будут строиться на индивидуальном 
выборе слушателем программы, учреждения 
и формы обучения в рамках персонифициро-
ванного финансирования повышения квали-
фикации и переподготовки. деньги, выделя-
емые государством на повышение квалифика-
ции и переподготовку, в этом случае доводятся 
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непосредственно до школ. Эффективность та-
кого подхода подтверждена практикой дпо 
во многих странах [2; 7]. личностная заинте-
ресованность работников в повышении ква-
лификации может регулироваться процеду-
рами аттестации в различной форме. такая 
специфика моделей обучения работников го-
сударственных и муниципальных учреждений 
различных отраслей социальной сферы легла 
в основу проектирования процесса регламен-
тирования педагогических и организационных 
особенностей внедрения данных моделей. 

наиболее гибкой и вариативной частью 
системы дпо в образовательной сфере явля-
ется система повышения квалификации педа-
гогов. ее роль особенно возрастает в периоды 
изменений. безусловно, модернизация обра-
зования является таким периодом. поэтому 
следует уделить особое внимание реформиро-
ванию, внедрению в образовательную прак-
тику новых моделей организации повышения 
квалификации педагогических работников 
и менеджеров образования.

новые модели обучения специалистов, за-
интересованных в индивидуальном повыше-
нии квалификации как условии своей конку-
рентоспособности, опираются на механизмы 
персонифицированного бюджетного финанси-
рования.

в этом случае регламент затрагивает сле-
дующие организационные и педагогические осо-
бенности внедрения моделей обучения работни-
ков образовательной сферы: 

социально-педагогические условия, мо-
тивирующие работников к повышению своей 
квалификации.

механизмы обоснования выбора обра-
зовательной программы (модуля) и отчетности 
по его результативности в рамках бюджетного 
сертификата.

регламент формирования конкуренто-
способной программы повышения квалифика-
ции на рынке образовательных услуг.

механизмы независимой сертификации 
уровня профессиональной компетентности 
специалиста.

в основе социально-педагогических усло-
вий, мотивирующих работников к повышению 
своей квалификации, лежит принцип измен-
чивости и непредсказуемости социальной сфе-
ры взаимоотношений субъектов. иными сло-
вами, качественная работа в образовательной 
сфере требует от работника высокой степени 
подвижности, мобильности и исследователь-
ской готовности. для работников этой сфе-
ры дпо выступает как механизм реализации 
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концепции непрерывного профессионального 
образования, который обеспечивает работу в 
современных образовательных системах. клю-
чевым понятием для профессионального обра-
зования становится понятие «employability» —employability» —» — 
«пригодность к трудоустройству» или «способ-
ность к занятости» [6].

все вышесказанное ведет к изменению 
роли основной институции, в рамках которой 
происходит в настоящее время формализация 
и легитимация дпо в образовательной сфере. 
речь идет об институтах развития образования 
в регионах (далее — иро).

задача иро — создать условия и обеспе-
чить непрерывность профессионального раз-
вития всех педагогов, стать системообразую-
щим фактором региональных образовательных 
систем.

принцип непрерывности предполагает на-
личие таких свойств системы дополнительно-
го профессионального образования педагогов, 
как доступность, актуальность, персонифици-
рованность, вариативность по форме органи-
зации и содержанию.

институты развития образования меняют 
свою роль — от традиционных курсов повы-
шения квалификации к системе непрерывно-
го дополнительного образования, актуального 
профессионального развития каждого педаго-
га, каждой образовательной организации — 
участников этой системы не только в каче-
стве слушателя, но и авторов образовательных 
модулей, демонстрирующих лучшую педагоги-
ческую практику. 

B самой системе дополнительного профес-
сионального образования решаются не только 
задачи повышения квалификации, но и предо-
ставления собственного педагогического опыта. 
реализуются накопительные, кредитно-модуль-
ные механизмы повышения квалификации, 
позволяющие педагогам в течение всей про-
фессиональной карьеры обновлять квалифика-
цию, осваивая необходимые образовательные 
модули в различных формах организации по 
индивидуальным/персонифицированным про-
граммам. 

такой подход существенным образом ме-
няет организацию деятельности института 
развития образования (повышения квалифи-
каций), который в большей степени начинает 
выполнять функции сопровождения, диспет-
черизации индивидуальных образовательных 
программ, консультативной тьюторской очной 
и дистанционной поддержки образовательных 
программ непрерывного профессионально-
го развития работающих педагогов, развития 

региональных демонстрационных и стажиро-
вочных площадок, авторского педагогического 
опыта. 

институт развития образования — как ре-
гиональный центр компетенций и квалифика-
ций опирается на стандарты профессиональ-
ной деятельности педагога, формирует на базе 
муниципальных методических служб центры 
по формированию корпоративного, индивиду-
ального заказа, обеспеченного открытой мо-
дульной системой дополнительного профессио-
нального образования. институты развития об-
разования могут стать элементом сети учреж-
дений, реализующих инновационные образо-
вательные программы. программы повышения 
квалификации должны максимально включать 
стажировки на базе образовательных учрежде-
ний, внедряющих инновационные общеобра-
зовательные программы. также целесообразно 
проводить повышение квалификаций в вузах.

для того чтобы иро смогли выполнить 
свою новую роль в системе дпо, они долж-
ны быть интегрированы в региональные обра-
зовательные системы не только как носители 
образовательных функций, но и как инстру-
менты управленческого сопровождения всех 
системных изменений в указанных системах.

поэтому, помимо курсовой подготовки, 
необходимо включить в госзадание региональ-
ных иро все другие необходимые региональ-
ной системе мероприятия:

научно-методическое обеспечение и ко-
ординацию любых региональных конкурсов;

формирование и руководство объеди-
нением региональных экспертов;

разработку концепций;
разработку инструментария и проведе-

ние различных прикладных исследований;
обобщение лучших практик и подготов-

ку соответствующих рекомендаций для педаго-
гов, руководителей, образовательных органи-
заций;

организацию разработок различных стра-
тегических документов регионального уровня;

помощь муниципалитетам и организа-
циям в разработке программ развития;

координацию инновационной деятель-
ности;

установление межрегиональных связей 
научно-методического характера.

таким образом, иро может быть опера-
тором не только в сфере регионального дпо 
работников образования, но и по всему спек-
тру вопросов развития регионального обра-
зования. причем иро, помимо государствен-
ного задания, должен иметь некие свободные 
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средства, выделяемые в рамках бюджета, 
чтобы выставлять на торги или финансиро-
вать каким-либо иным способом разработку 
и реализацию проектов, которые выполняют-
ся компетентными экспертными командами 
со стороны, и которые по какой-либо причи-
не затруднительно выполнить силами иро. 
более того, и не надо стремиться «перекрыть» 
своими силами все направления деятельности 
иро, так как это, скорее всего, невозможно 
и нерационально, и может привести (особен-
но, при наличии в регионе финансовых и кад-
ровых ресурсов) к чрезмерному разрастанию 
структуры, которое по законам роста больших 
систем может стать не в полной мере конт-
ролируемым. иро должен быть укомплекто-
ван квалифицированными кадрами экспертов 
(из числа наиболее уважаемых в регионе ме-
тодистов, педагогов и руководителей) и уче- 
ных-практиков — специалистов по проект-
ным технологиям, стратегическому развитию 
и изменениям, андрагогическим аспектам об-
разования; проектировщиков (руководителей 
проектов), модераторов-тьюторов (в том числе 
обладающих компетенциями форсайт-коучей, 
определенной игротехнической подготовкой); 
менеджеров-координаторов. исходя из этого, 
должна быть разработана модель опережаю-
щего сопровождения развития региональной 
образовательной системы, построенной по 
принципу сетевого кластера, в которой сис-
темообразующую роль должен сыграть иро 
как генеральный оператор инновационного 
развития в рамках становящегося «образова-
ния-3.0».

естественно, что в этом случае необходи-
мо также разработать органично встраиваемую 
в модель сопровождения системно-структур-
ную функциональную модель иро, которая бы 
закрепила его роль «центра актуальных компе-
тенций» («компетентностного центра») в реги-
ональной системе образования. такая модель 
(«концепт») должна явиться методологической 
основой для разработки актуальной програм-
мы развития иро.

необходимо отметить, что становление об-
разования-3.0 и его базовой составляющей — 
непрерывного образования — происходит и 
будет происходить в контексте системных из-
менений, динамика которых будет ускорять-
ся. в контексте сказанного, безусловно, осо-
бую роль в стабилизации развития призвана 
сыграть управляющая система. можно пред-
положить, что успешность деятельности в 
подобных условиях во многом будет зависеть 
от позитивных результатов работы операци-

онной подсистемы, обеспечивающей опере-
жающее сопровождение системных изменений 
в образовании, основой которой должен стать 
иро. управленческие коммуникации должны 
позволять оперативно принимать решения, 
позволяющие адекватно реагировать на изме-
нения в развитии региональной системы об-
разования. Это возможно в случае, если иро 
будет пользоваться всем спектром возмож-
ностей для подготовки информации, необхо-
димой для принятия решения («предпроект-
ные изыскания») и последующего проектного 
оформления его реализации. вышесказанное 
предполагает тесные связи управляющей си-
стемы и генерального оператора сопровож-
дения системных изменений. очевидно, что 
организация, находящаяся в силу объективных 
системных предпосылок вне рамок базовых 
бизнес-процессов, протекающих в региональ-
ной образовательной системе (например, фе-
деральный университет), не может в полной 
мере улавливать тренды развития этой систе- 
мы, видеть возможности и учитывать рис-
ки внутрисистемного развития. кроме того, 
работа с «внесистемными» организациями 
усложняется проблемами с передачей ресур-
сов, согласованием интересов, ценностей и 
целей, подходов к оценке результатов совмес-
тной деятельности, что негативно сказывается 
на динамике коммуникаций.

закон «об образовании в российской фе-
дерации», вступивший в действие 1 сентября 
2013 года, можно смело на основании содер-
жащихся в нем норм назвать «законом о не-
прерывном образовании». феномен непрерыв-
ного образования в современном звучании 
в нашей стране и за рубежом как на государ- 
ственном и общественном, так и научном 
уровне активно обсуждается уже более пяти-
десяти лет. поэтому мы не ставим перед собой 
цель пересказывать общеизвестные положения 
и интерпретировать традиционные определе-
ния. подчеркнем только те черты становления 
института непрерывного образования, на кото-
рые есть прямые указания в закон ¹ 273-фз:

создание условий для абсолютной ин-
дивидуализации образования (сколько субъек-
тов — столько образовательных маршрутов);

сближение прав провайдеров образо-
вательных услуг любых форм собственности 
и организационно-правовых форм (в том чис-
ле, обеспечение равного доступа к государ-
ственным финансовым ресурсам), предпола-
гающее усиление конкурентной борьбы в их 
среде, паритет форм (внутри и вне образова-
тельных организаций, получение образования 
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одновременно в нескольких организациях в 
рамках сетевых взаимодействий) и технологий 
получения образования («равноправие» ауди-
торной работы и дистанционного обучения 
в процессе освоения основных образователь-
ных программ);

создание возможностей для накопле-
ния качества и количества образования, по-
лученного как в различных образовательных 
организациях, так и вне их (распространение 
кредитно-модульной системы на всю сферу 
образования) и т. п.

таким образом, непрерывное образова-
ние — всеохватывающее по полноте, инди-
видуализированное во времени, по темпам 
и направленности образование, предоставляю-
щее каждому обучающемуся возможность ре-
ализации собственной программы его получе-
ния. непрерывное образование предполагает 
«бесконечное» число вариантов получения об-
разования и сертификации его качества и ко-
личества. вопросы сертификации, возникаю-
щие в контексте политики всеобщей профес- 
сиональной стандартизации, реализуемой 
в россии в последние годы, выходят за пределы 
проблематики настоящей статьи. мы можем 
только адресовать заинтересованного читателя 
на сайт головной организации, разрабатываю-
щей упомянутую тематику — национального 
агентства развития квалификаций.

приведем некоторые положения закона 
¹ 273-фз, «работающие» на становление сис-
темы непрерывного образования: 

принцип образования «через всю жизнь», 
создание условий для непрерывного образова-
ния (ст. 3, п. 8; ст. 5, пп. 4, 5; ст. 10, пп. 2, 7).

повышение уровня конкуренции на рын-
ке образовательных услуг (ст. 31; 32; 99, п. 5).

паритет форм получения образования 
(ст. 17).

равный доступ к бюджетному финансиро-
ванию субъектов, реализующих основные об-
разовательные программы (ст. 99, п. 5, «кон-
текстный» закон ¹ 10-фз от 28.02.2012).

повышение роли общественно-профес-
сиональной аттестации и аккредитации обра-
зовательных программ и организаций (ст. 96).

независимая оценка качества образова-
ния (ст. 95).

обеспечение открытости образования 
(ст. 3, п. 9; ст. 29, ст. 97).

обеспечение реализации индивидуаль-
ных склонностей и потребностей в образова-
нии (ст. 3, п. 7; ст. 6, гл. 11).

создание единого образовательного про-
странства, обеспечение преемственности и ва-
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риативности образовательных программ (ст. 11, 
п. 1).

признание документов иностранных го-
сударств об образовании (ст. 107).

сетевые взаимодействия как принцип 
реализации образовательных программ (ст. 15).

Электронное и дистанционное обуче-
ние как равноправная технология реализации 
основных образовательных программ (ст. 16).

модульный принцип представления со-
держания образовательных программ (ст. 13, 
п. 3).

образовательное кредитование как фор-
ма финансирования образования (ст. 104).

автономизация образовательных орга-
низаций (ст. 3,п. 9).

внебюджетное финансирование обра-
зования (ст. 101).

в государственной программе российской 
федерации «развитие образования на 2013—
2020 годы», утвержденной распоряжением 
правительства от 15 мая 2013 года, ¹ 792-р, 
выделены по сути пять стратегических систем-
ных приоритетов развития [4]:

обеспечение доступности дошкольного 
образования.

новое понимание качества (от усред-
ненных индивидуальных результатов — к но-
вым качественным характеристикам поколе-
ния).

непрерывное образование (расширение 
сферы образования и социализации).

обеспечение открытости образования 
(для всех субъектов и на всех уровнях).

укрепление единства образовательного 
пространства россии (выравнивание образо-
вательных возможностей граждан российской 
федерации).

вступление в силу закона «об образовании 
в российской федерации» в том числе свиде-
тельствует о завершении этапа восстановле-
ния единого образовательного пространства 
на территории российской федерации, спо-
собного обеспечить доступность качественно-
го образования каждому человеку, включен-
ному в отечественную систему образования — 
и взрослому и ребенку. Эта способность об-
разовательных систем и организаций строится 
на профессиональном выполнении педагогами 
государственного (муниципального) задания 
по реализации образовательных программ. 
каждому обучающемуся гарантируется право 
на освоение федерального государственного 
образовательного стандарта в форме индиви-
дуального образовательного маршрута. выпол-
нение каждой образовательной организацией 
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всего комплекса образовательных услуг обес-
печивается в рамках традиционного управле-
ния (менеджмента). для этого менеджмента 
характерны система управления качеством 
образования, особый стиль взаимоотношений 
между работником и работодателем в форме 
эффективного контракта, наличие професси-
онального стандарта и дифференциация фи-
нансового поощрения работника в зависимо-
сти от качества его вклада в общий процесс 
работы.

одновременно завершение этого этапа мо-
дернизации образования в российской феде-
рации ставит новые стратегические задачи 
перед системой образования по развитию ин-
дивидуальности и становлению личности обу-
чающихся. думается, что решение этих задач 
возможно прежде всего в рамках возникающе-
го института непрерывного образования, ста-
новление которого может способствовать по-
ниманию в обществе нового качества образо-
вания. проблема перехода к реализации новых 
задач обусловлена пониманием того, что раз-
витие индивидуальности и личности обучаю-
щегося возможно лишь при наличии личности 
и индивидуальности педагога и уникальности 
образовательной организации. унифициро-
ванная школа и профессионально работаю-
щий педагог способны обеспечить реализацию 
лишь утвержденной системы образовательных 
услуг, в качестве определенном егЭ. в этом 
случае сложившаяся система преемственности 
уровней образования, система, готовая к ра-
боте на основе современных образовательных 
технологий и сетевых форм обучения, явля-
ется фундаментом для становления новой 
креативной образовательной среды, где ре-
зультатом работы станет авторский продукт 
каждого субъекта образовательного процесса. 
продукт, выходящий за пределы традицион-
ного понимания фгос, имеющий социаль-
ную значимость и обеспечивающий личност-
ное самоопределение и самоутверждение.

общие черты этого продукта определяются 
смыслом максимы, лежащей в основе идеоло-
гии фгос: «не минимум для всех, а максимум 
для каждого». очевидно, что такая идеология 
определяется образовательным «мейнстри-
мом», заключенным в «берега» непрерывного 
образования. сколько людей, столько путей 
и уровней получения образования. Это, с нашей 
точки зрения, и есть настоящая «доступность 
качественного образования», краеугольные 
камни которой заложены в содержании закона 
фз-273! именно такая доступность и должна 
привести к появлению большого числа людей, 

способных быть успешными гражданами госу-
дарств, помогающих институализировать от-
крытое креативное общество. а егЭ, фгос 
и тому подобное — только вехи начала пути.

образовательная организация, которая бе-
рет на себя ответственность готовить к жизни 
людей, базовой личностной и одновременно 
профессиональной компетентностью которых 
является максимальная свобода выбора обра-
зовательного пути, сама должна быть компе-
тентной в этом. а это значит, что люди, ее 
составляющие, должны быть также свобод-
ны в подобном выборе. организация создает 
такие условия для их жизнедеятельности, 
чтобы их устремления, основанные на пер-
сональных ценностях, могли реализоваться 
в максимально возможной степени. поэтому 
в любом случае современная образователь-
ная организация — не учреждение, созданное 
некой внешней силой (учредителем) для реа-
лизации собственных интересов, подчас име-
ющих весьма отдаленное сходство с интереса-
ми персонала. 

если вернуться к идеологии проектиро-
вания иро, представленной выше, то можно 
предположить, что прообразом этих образова-
тельных организаций могут являться модели 
«циркулярных организаций» р. акоффа [1], и 
«мультиразумной организации», разработан-
ной его учеником д. гараедаги [3].

р. акофф выделяет три принципа, кото-
рые могут служить примером выражения его 
представления об участии через особенности 
циркулярной структуры:

отсутствие наивысшей власти;
возможность каждого члена организа-

ции непосредственно или через своих пред-
ставителей участвовать в принятии прямо или 
косвенно касающихся их решений;

возможность членов организации, инди-
видуально или коллективно осуществлять ре-
шения, которые не затрагивают никого, кроме 
них самих.

основной структурной особенностью цир-
кулярной организации является наличие орга-
на управления, представляющего собой груп-
пу людей, составленную из членов ее локаль-
ной области. каждый наделенный властными 
полномочиями сотрудник обязательно являет-
ся членом органа управления. каждый орган 
управления за исключением двух, находящих-
ся на самом верхнем и самом нижнем уровне 
иерархии, имеет минимальное число членов: 
руководителя этого органа, его прямого на-
чальника и его непосредственного подчинен-
ного. численность каждого органа управления 
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при необходимости может увеличиваться как 
за счет членов организации, так и внешних 
участников до тех пор, пока это способствует 
повышению представительства основных за-
интересованных групп. число представителей 
не должно превышать число подчиненных, 
за счет этого обеспечивается большинство 
последних.

органы управления на самом нижнем уров-
не иерархической организации должны вклю-
чать в себя всех подчиненных. если их чис-
ло оказывается слишком большим для одного 
органа управления, они должны подразде-
ляться на несколько полуавтономных рабочих 
групп. каждая из таких групп выбирает лиде-
ра, поддерживающего отношения с менедже-
ром нижнего уровня. Этот лидер также имеет 
свой орган управления, в который входит он 
сам, менеджер самого нижнего уровня и все 
члены группы.

таким образом, каждый орган управления 
несет ответственность:

за планирование деятельности подраз-
деления;

осуществление руководства подразделе-
нием;

координацию планов и действий струк-
турных единиц ближайшего более низкого 
уровня;

интеграцию планов и политики под-
разделений более высокого и более низкого 
уровней;

улучшение условий труда подчиненных;
повышение и оценку эффективности 

деятельности руководителя органа управления.

•

•

•

•

•
•

сущность организационной теории д. га-
раедаги — описание процесса жизнедеятель-
ности организаций как «мультиразумных 
систем», элементы которой способны (право-
мочны) делать выбор. критическим парамет-
ром является цель. объект является целеуст-
ремленным, если он может производить: один 
и тот же результат различными способами 
в неизменной среде; различные результаты 
в той же или иной среде. совместить инте-
ресы целеустремленных элементов друг с дру-
гом и с целым — вот главная задача системы. 
в отличие от машин, части которых достаточ-
но объединить в единое целое всего один раз, 
для организаций процесс интеграции — веч-
ная проблема и непрекращающаяся борьба. 
Цель организации — обслуживание интересов 
ее участников при одновременном удовлетво-
рении потребностей внешней среды. Эффек- 
тивность организации зависит не столько 
от управления действиями ее членов, сколько 
от управления их взаимодействиями. участни-
ки могут сотрудничать в одном направлении, 
соревноваться в другом и конфликтовать по 
поводу третьего — и все это одновременно.

 изменения в любых образовательных сис-
темах невозможны без готовности педагоги-
ческих работников принять, понять, освоить 
и внедрить в свою профессиональную практи-
ку требуемые компетенции. особенно если эти 
изменения связаны с процессами инноваци-
онного развития, обновления. непрерывность 
профессионального развития педагога — га-
рант развития любой образовательной системы
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