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5 декабря 2023 года. Этот день по-разному 
вошел в историю моей страны. Для многих, 
проживших длинную жизнь, это день пер-

вой Конституции СССР. Для меня же это совсем 
другой день.

Это день рождения человека, создавшего новые 
миры нравственности, образования и культу- 
ры, — день рождения мужа моей сестры и мое-
го названного старшего брата, писателя Влади-
мира Тендрякова. Именно 5 декабря вышел соз-
данный студентами пединститута фильм  о его 
жизни и творчестве «По законам вопрекизма», 
связанный с жизнью и творчеством Владимира 
Тендрякова. И именно в этот день я хочу в жан-
ре нравственной исповеди сказать о любимом 
человеке, о значимом другом, который изме-
нил миры многих и многих и творчество кото-
рого, как и жизнь, останется еще долгие годы, 
влияющим на судьбы самых разных поколений 
людей.

Владимир Тендряков создал особого рода 
педагогику.

Как ее назвать? Я ее назвал педагогикой до-
стоинства. Сегодня, думая об этом, я хочу вслед 
за Тендряковым, для которого идея культуры 
достоинства была главной, назвать его педаго-
гику нравственной педагогикой или педагоги-
кой жизненной драмы.

Для Владимира Тендрякова профессия учи-
теля — это драматическая профессия. Для Тен-
дрякова педагогика — всегда драма нравствен-
ных исканий между учителем и учеником, 
между учителем и родителем, между разными 
поколениями.

В далеком 1959 году  вышел роман Владими-
ра Тендрякова «За бегущим днем». Он посвящен 
тому, кого мы могли бы назвать предвестни-
ком эвриканцев, предвестником педагоги-
ки сотрудничества — известному мастеру ди-
дактики Виталию Дьяченко. Именно Виталий 

Дьяченко стал прототипом героя книги «За бе-
гущим днем», говорящей о том, что педагог как 
ученый (а Дьяченко называется в этой книге 
словом «ученый», а не «учитель») всегда иссле-
дователь человеческой нравственности. Вита-
лий Дьяченко создает педагогику коллектив-
ного диалога; она, по большому счету, является 
прообразом появившейся значительно позже 
педагогики сотрудничества. Но не об истории 
педагогики и ее подвигах говорю я сейчас. Я го-
ворю о том, что именно Владимир Тендряков 
делает тему драматической педагогики и педа-
гогики достоинства центром своих творческих 
исканий.

Идеи нравственности являются смысловым 
стержнем творчества Тендерякова. Идеи нрав-
ственности и идеи борьбы с обезличивающей 
человека системой, борьбы с Левиафаном.

Ключевая тема Тендрякова — это тема очело-
вечивания и расчеловечивания в мире культу-
ры и в мире образования. И он, как человек, про-
живший войну, как человек, раненый во время 
Сталинградской битвы, прострадал тему чело-
вечности. И не случайно многие его произведе-
ния сами по себе несут ценностно-смысловой 

За бегущим днем
Драматическая педагогика 
Владимира Тендрякова 

Александр Григорьевич 
АСМОЛОВ

Главный редактор журнала 
«Образовательная политика»
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заряд нравственности. Вглядимся только в их 
названия: «Ухабы», «Не ко двору» (по ним сняли 
фильмы «Чужая родня», «Чудотворная»), «Ночь 
после выпуска», «Весенние перевертыши» (де-
лаю особый акцент), «Чистые воды Китежа», 
«Свидание с Нефертити», а также уникальная 
книга об учителе, которому в день шестидеся-
тилетия приходит письмо: «Вы мой учитель, 
я принял решение вас убить». Эта книга назы-
вается «Затмение», и эпиграф к ней звучит так: 
«Если бы вы знали, скольких он обидел». В этой 
книге описана драма учителя, который ждет, 
что свершится непонятное для него возмездие 
за то, что он покорежил чью-то человеческую 
судьбу.

Педагогика Тендрякова, я это буду повторять 
не раз, педагогика достоинства, педагогика 
нравственности, и самое главное — педагогика 
очеловечивания.

Тема очеловечивания и расчеловечивания 
в борьбе с Системой, тема «вопрекизма» звучит 
во многих произведениях Тендрякова. И не слу-
чайно в своей книге «Бодался теленок с дубом» 
Александр Солженицын пишет о Тендрякове 
как о человеке для него ценном и значимом. 
Тендряков бодался с дубом тоталитарной систе-
мы. Тендряков бодался с дубом безнравствен-
ности. В этой борьбе он рождает уникальный 
цикл произведений, который является путем 
к пониманию человечного в человеке.

Однажды в беседе с Владимиром Познером, 
говоря о трагедиях Холокоста, я сделал акцент 
на том, что ключевые трагедии — это всегда 
трагедии расчеловечивания.

Сегодня утром мой друг, профессор психо-
логии Владимир Кудрявцев сказал: «Ты, Алек-
сандр Асмолов, говоришь о расчеловечивании, 
а другой Александр — Блок, дарит нам термин 
“вочеловечивание”».

Меня удивило это сравнение.
Идея расчеловечивания особенно обнажена 

в рассказе Тендрякова «Люди или нелюди». Це-
лый ряд его произведений посвящен нравствен-
ным исканиям. Он всегда был противником так 
называемого дикого, воинствующего атеизма. 
Он всегда считал, что трагедии нравственности, 
трагедии совести, трагедии, в которых происхо-
дит поединок между совестью и насилием, — это 
трагедии, которые совершаются каждый день, 
каждый час в наших судьбах.

Главная идея Тендрякова — это идея личност-
ного выбора. В любые времена (вспомним его 
повесть «Кончина» о культе личности в дерев-
не) человек делает свой выбор.

По сути, Тендряков, вдохновленный «Историей 
государства Российского» Алексея Толстого, пи-
шет историю государства советского в своих не-
повторимых очерках о трагедиях человечества, 
пронзивших нашу с вами жизнь. Его «Покуше-
ние на миражи» (об Иисусе Христе), «Чистые во-
ды Китежа», «Пара гнедых», «Хлеб для собаки», 
«Параня», «Донна Анна» — все о том, как человек 
борется за свою нравственную позицию. Неслу-
чайно друг Тендрякова Даниил Гранин с болью 
писал о том, что колокол памяти звонит по Вла-
димиру Тендрякову. Неслучайно академик Голь-
данский говорил, что произведения Тендрякова 
о войне уникальны тем, что их пишет человек, 
который как бы не знает, чем кончится Великая 
Отечественная война. В этом сила творчества 
Владимира Тендрякова. Он всегда мечтал встре-
титься с прекрасным. Его поиск прекрасного за-
печатлен в книге с символичным названием 
«Свидание с Нефертити». Эта книга у меня в ру-
ках. На ней есть надпись: «Брату моему младше-
му, Саше, 19 декабря 1970 года».

Этическое для Тендрякова всегда важнее 
эстетического, но этическое у него в симбиозе 
с эстетическим и нравственным.

Я бы мог очень много говорить о Тендрякове.
Вместе с Машей Тендряковой, дочкой писате-

ля, и вместе с замечательным Андреем Русако-
вым мы выпустили книгу «Владимир Тендря-
ков. Покушение на школьные миражи. Уроки 
достоинства» в двух томах. Эта книга для каж-
дого учителя и для каждого родителя. С моей 
точки зрения, это уже классика. Говоря об этой 
книге, я написал: «Классика всегда была и бу-
дет ценностным горизонтом и навигацией для 
самых разных поколений, ищущих смысл жиз-
ни в эпоху социального бездорожья. И поэтому 
прерванный в дальнозоркие и только кажущи-
еся далекими 1960–1980-е годы полет Влади-
мира Тендрякова, его покушение на школьные 
миражи — это послание всем, кто желает состо-
яться как личность, отправляясь за бегущим 
днем нашего непредсказуемого общества. Об-
щества, чей затяжной кризис во многом свя-
зан со сложным становлением культуры чело-
веческого достоинства».
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Я и сейчас подписываюсь под этими слова-
ми. И я счастлив, что рядом с Тендряковым 
были те люди, которые делали время. Рядом 
с ним были его близкие — Юрий Трифонов, 
Виктор Некрасов.Рядом с ним были его близ-
кие — Юрий Трифонов, Виктор Некрасов. Когда 
в 60 лет Владимир Тендряков внезапно умер, 
Некрасов прислал нам в поселок писателей те-
леграмму:  «Плачу вместе с вами, Вика». И это 
был крик души.

В свое время в нашем доме бывал Зиновий 
Гердт, приходили Булат Окуджава, Владимир  
Высоцкий, Белла Ахмадулина, Вениамин Смехов, 
Владимир Войнович. А сам Тендряков нередко 
ездил на Николину гору к Петру Леонидовичу 
Капице и читал свои еще не вышедшие произве-
дения. А замечательные Андрей и Сергей Капи-
ца были друзьями нашего дома.

Наш дом был миром, полным жизни.
И этот мир сегодня несет Мария Тендряко-

ва, продолжая в своих ярких произведениях то, 
что делал Владимир Тендряков. Она выпусти-
ла талантливые книги, среди которых, напри-
мер, «Охота на ведьм». Она выпустила книги, 

посвященные разработкам антропологии дет-
ства. И именно Мария Тендрякова продолжила 
линию Владимира Тендрякова, введя сверхзна-
чимую для современного образования систему 
координат: образование как просвещение и об-
разование как посвящение.

Педагогика Тендрякова — это педагогика по-
священия в личность. День его рождения из-
менил жизни многих, изменил и мою жизнь, 
особенно после того, как Владимир Тендряков 
помог мне встретиться с другим самым значи-
мым человеком в моей жизни — Алексеем Ни-
колаевичем Леонтьевым, создателем теории де-
ятельности и продолжателем идей Выготского 
в психологии. Этот день для меня самый значи-
мый. И он в сердце.

Я мечтаю, чтобы те учителя, что устремились 
за бегущим днем, все те, кто действует и пони-
мает, что их жизнь — драма поиска нравствен-
ности, вспомнили в этот день о Владимире 
Тендрякове, основателе драматической педа-
гогики нравственности и педагогики досто-
инства, неразрывно связанной с педагогикой 
сотрудничества.

Опубликовано на сайте «Вести образования» (vogazeta.ru) 5.12.23 г.
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Сложность и новые экологии 
знания. Часть 2 * 

Рой Тревор Уильямс

 АННОТАЦИЯ   О сложности и сложных адаптивных системах было написано много, и потребность в сложности следует принимать во внимание, когда 
мы создаем, организуем и распространяем знание. Однако общество знания стоит на плечах индустриального общества, которое не опирается на знание 
непрогнозируемое и сложное, а скорее тяготеет к предсказательному, позитивистскому. Наша задача — интегрировать два типа знания, преодолеть 
эту дихотомию. Данная статья обращается к этим проблемам и формулирует новый подход к «экологии знания», который непосредственно включает 
в себя сложное знание и указывает формальному, объективному знанию его место: это знание должно сопутствовать другим фазам экологии знания, но 
никак не доминировать над ними. Мы живем в глобально взаимосвязанном обществе, и его социальные, биологические и финансовые системы следует 
рассматривать как экологические. Для этого нам нужно признать ценность объективного позитивистского знания, при этом ограничив его более «дикие» 
практики, и применять наряду с ним сложное знание и сложные практики.

 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА   Сложное знание, предсказательное знание, экология знания, сложность, сложные адаптивные системы, формализованное знание

 DOI   10.22394/2078–838Х-2023–4-10-21

Связь экологий знания с практикой
Дальнейшие специфические различия меж-

ду наукой о сложности и метасемиотикой за-
ключаются в том, что в сложных системах 
и сетях требуется учитывать идентичности 
и экологический контекст. Это значит, что, 

когда вы применяете знание, которое получае-
те от сложных систем, вы вовлекаетесь в соци-
альные и биологические экологии, принимае-
те в них участие, что может породить (новые) 
эмерджентные качества и неопределенные ис-
ходы, которые неизбежно учитывают и включа-
ют биологические и социальные идентичности 
и стратегии [живых] «переменных», с которыми 
вы имеете дело, а также их способность и/или 
желание к самоорганизации.

Александр Николаевич ПОДДЬЯКОВ

д. псих. н., ведущий научный сотрудник   
Школы антропологии будущего Российской  академии 
народного хозяйства и государственного управления, 
профессор департамента психологии Национального 

исследовательского университета «Высшая школа 
экономики». ORCID: 0000-0001-6793-9985. ResearcherID: 

H-9324-2015. E-mail: apoddiakov@gmail.com

Представления  
об экологии знания

Рой Тревор Уильямс (Университет Портсмута, Вели-
кобритания) — математик и семиотик, исследователь 
в области образования, рассматривающий его в контек-
сте теории сложности, в том числе развития сложных 
адаптивных систем. В представляемой статье он опи-
сывает виды знания, различающиеся по степени форма-
лизованности, организованности, по источнику их про-
изводства и по месту в познании сложного мира. Здесь 
получает развернутое обоснование то, что никакой учеб-
ник не может быть исчерпывающим и достаточным для 
освоения той или иной сложной области. Автор вводит 
представления об экологии знания, и эта метафора по-
зволяет анализировать разные типы и виды знаний, 

*  Научное редактирование А. Н. Поддьякова. Перевод с английского 
К. Чистопольской. I часть опубликована в журнале «Образова- 
тельная политика» № 1 за 2023 г. 
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Любопытный пример такого сдвига — то, как 
практика повышения качества исследований 
в высшем образовании описана в библиоме-
трии [Corbyn, 2007]: 

«The Times Higher понимает, что после оценки ка-
чества исследовательской работы в научных заве-
дениях ответственные за финансирование измерят 
количество цитирований каждой опубликованной 
статьи в крупных научных дисциплинах — это часть 
новой системы, определяющей, кому передать более 

производимых в разных «экологических нишах», а так-
же их «экологическое разнообразие» — вспомним здесь 
принцип (закон) необходимого разнообразия У. Р. Эшби.

Статья написана 10 лет назад, но ее содержание, воз-
можно, стало даже более актуальным в свете вызова, 
сформулированного Р. Т. Уильямсом в заключении: как 
нам использовать преимущества, которые мы обрета-
ем благодаря новым социальным экологиям взаимодей-
ствия, создания и распространения знаний?

За это время экология социальных взаимодействий 
в области создания и распространения знаний стала бо-
гаче и при этом в чем-то не только полезнее, но и ток-
сичнее. (Если учесть, например, и явления такого рода, 
как враждебные отравляющие атаки на системы ма-
шинного обучения, нарушающие его процесс и портящие 
его результаты). В этом отношении в метафоре эколо-
гии знания, возможно, не хватает представлений о слож-
ных отношениях видов и особей в экологической нише, 

о хищничестве, паразитизме, маскировке и мимикрии, 
а также не только об ориентации, но и о намеренной  
дезориентации, весьма широко представленных в при-
родных экологических нишах.

Другой аспект связан с рассмотрением в статье только 
адаптивных систем, пусть и сложных. Но само создание 
сложных систем, в том числе сложного знания, может 
быть не адаптацией к имеющемуся положению, а иници-
ативной деятельностью людей.

Подчеркнем, что это комментарии, формулируемые че-
рез 10 лет после написания статьи, как дополнения к ней.

Обратимся к тексту, который впервые представляет 
отечественному читателю один из этапов формирования 
нашего все усложняющегося знания о знаниях. И согла-
симся с тем, что «полезно получить когнитивное преиму-
щество, достигнув необходимого уровня разнообразия 
в том, как мы интерпретируем мир» — в том числе полу-
чив знание о разнообразии типов знания.

Рой Тревор 
УИЛЬЯМС

математик и семиотик, исследователь   
в области образования, почетный научный   

сотрудник Школы бизнеса Портсмута, 
работал в департаменте математики 

Университета  Портсмута, Великобритания.
Страница с публикациями:   

www.researchgate.net/profile/Roy-Williams-8

1 миллиарда фунтов в год на финансирование иссле-
дований. Отчет, опубликованный на этой неделе уни-
верситетами Великобритании, поддерживает такую 
систему “количества цитат на статью” как единствен-
ный разумный вариант в числе так называемых  
библиометрических показателей измерения каче-
ства научной работы. В отчете делается вывод, что 
измерение количества цитирований может точно 
свидетельствовать о качестве исследования.

Но этот отчет, как замечают консультанты Evidence 
Ltd, также подчеркивает некоторые потенциальные 
угрозы надежности системы цитирования, например 
вероятные изменения в поведении исследователей 
для улучшения своих показателей и проистекающих 
из этого выгод.

“Будет слишком простодушным притворя- 
ться, будто все поведенческие последствия можно 
предсказать и смоделировать, — написано в отчете. — 
Метрическая система будет нарушаться с момента 
ее введения пятьюдесятью тысячами умных и моти-
вированных личностей, глубоко сомневающихся в ее 
выводах (+). Последствия неизбежны”».

Оценка качества и доказательные практики 
применяются не только в образовании; напри-
мер, в Национальной системе здравоохране-
ния Великобритании показатели и оценка  
качества используются и «разыгрываются» 
уже несколько лет, несмотря на отсутствие  
общего согласия участвующих в этом медиков, 
и, похоже, так и будет продолжаться.
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На данном этапе было бы полезно исследо-
вать, как обновленную Экологию Знания (2.0), 
включающую теперь и коммерциализирован-
ное, и сложное знание, можно связать с практи-
кой. Сноуден проделал большую работу в этой 
области, как на практике, так и в развитии мо-
дели Кеневин (Cynefin) (см. рис. 1).

Как утверждает Сноуден, полезно получить 
«когнитивное преимущество», достигнув «не-
обходимого уровня разнообразия в том, как мы 
интерпретируем мир, и в том, как мы действу-
ем в нем… чтобы позволить распознавать сла-
бые сигналы (террористические угрозы или 
возможности рынка) и избегать всех слишком 
простых паттернов повторения прошлых успе-
хов» [Snowden, 2006, p. 2] … «[и избегать ситуаций, 
при которых метод] распространяется за преде-
лы его онтологической границы» [Ibid., p. 2–3]. 
Это продвигает нас гораздо дальше, чем тра-
диционное, по большому счету тейлористское, 
«производство значений в рамках одной онто-
логии», поскольку создает пространство для ис-
пользования как позитивистской, так и слож-
ной диагностики и вмешательств, «не через 
отрицание [тейлоризм], но через ограничение 
применимости» [Ibid]. Килльерс напоминает 
нам, что «знание о сложных системах, которым 
мы обладаем, основано на моделях этих систем, 
которые мы создаем… не просто как повторение 
системы… Мы не можем обладать полным зна-
нием о сложных системах; мы можем лишь об-
ладать знанием в рамках определенного под-
хода — мы [вынуждены] выбирать подходы» 
[Cilliers, 2005, p. 258].

И хотя может быть полезно различать не-
которые аспекты онтологий «порядка, слож-
ности и хаоса» по Сноудену ([Snowden, 2005; 
2007], рис. 1), не существует объективного ми-
ра «вне», который аккуратно разделяет эти 
онтологии, или дополнительных онтологий 
беспорядка, а также неупорядоченного, ко-
торые используются как гибридные катего-
рии «сложного и хаотического» (в его ранней 
версии модели в 2005 году). Эти сферы гораз-
до удобнее рассматривать как эпистемологии 
(теории познания).

В самом широком смысле мы можем раз-
личать две онтологии: «физическую» и «био-
логическую», или мертвое и живое; эти кате-
гории соответствуют, в широком смысле, по 

настоянию самого Сноудена, тому, что мы пре-
одолеваем «“производство значений в рам-
ках одной онтологии”… [чтобы] создавать про-
странство для использования одновременно 
и позитивистских, и сложных диагностик 
и вмешательств» (см. выше). Точнее, живые 
системы — очевидно сложные адаптивные  
системы, а физические системы — по большей 
части нет, хотя и встречаются любопытные  
пограничные случаи.

Иными словами, онтологические категории 
должны основываться на свойствах состав-
ляющих эти системы элементов, а также на 
взаимодействиях внутри этих систем. Главное 
различие между онтологиями — это различие 
между теми, кто самоорганизуется и воспро-
изводится, а потому адаптируется и поддержи-
вает свою идентичность, и теми, кто нет. Кате-
гория хаоса (хаотического), по Сноудену, сама 
по себе  — не отдельная онтологическая сфе-
ра, скорее это сфера, в которую мы пока еще не 
вмешались (эпистемологически девственная 
территория, если хотите), или в которой наши 
вмешательства привели к провалу, что сделало 
ее неупорядоченной или поступорядоченной, из-за 
чего она представляется нам хаотической или 
энтропической.

Рисунок 1. Модель Кеневин (Cynefin) 
[Snowden and Boone, 2007, p. 4]
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Итак, в целях нашего рассуждения мы будем 
различать всего две базовые онтологические 
категории: сложные и предсказуемые. Выделив 
эти две базовые онтологии, остальное будем 
считать эпистемологией. То, как мы «интер-
претируем мир и действуем в нем», будем на-
зывать эпистемологическим выбором, а также 
стратегическим выбором и, как указывает Кил-
льерс, этическим выбором.

Непосредственно вопрос выбора эпистемоло-
гии — тонкий, но важный, ведь, хотя мы можем 
сказать, что «там, где есть четко определенные… 
отношения между причиной и следствием, ко-
торые позволят нам контролировать будущее, 
система является упорядоченной» [Snowden, 

ibid., p. 4], существуют случаи, в которых мы вы-
бираем навязывание причинно-следственных 
отношений, отметая всякую «самоорганиза-
цию», и тогда будет уместнее говорить, что «мы 
можем намеренно рассматривать систему, как 
если бы она была упорядоченной».

Смысл различения сложных и предсказуемых 
систем не в том, что предсказуемые системы 
неким образом «предстают перед нами» в чет-
ких, простых причинно-следственных отноше-
ниях — мы должны провести довольно внуши-
тельную (эпистемологическую) работу, прежде 
чем сумеем описать и проанализировать от-
ношения в таком виде. Суть скорее в том, что 
на практике и в принципе никакие «позитиви-

стские диагностики и вмеша-
тельства» в сложные системы 
не приведут к стабильным, дей-

ствующим причинно-следствен-
ным отношениям (см. выше 
более развернутую цитату о тей-
лоризме из [Snowden, 2005]).

Или, как Сноуден пишет в выво-
дах к своей модели (см. рис. 1):

«Модель Кеневин… помогает 
лидерам определять преобла-
дающий оперативный контекст, 
чтобы они могли принимать 
уместные решения. Каждая сфера 
требует своих действий. Простые 
и усложненные контексты пред-
полагают упорядоченную вселен-
ную, где причинно-следственные 
отношения ощутимы, а верные 
ответы можно определить на ос-
нове фактов.

Сложные и хаотические кон-
тексты неупорядоченны: не су-
ществует непосредственной оче-
видной связи между причиной 
и следствием, и продвижение 
вперед определяется на основе 
эмерджентных паттернов. Упо-
рядоченный мир — это мир, ко-
торый управляется фактом, неу-
порядоченный мир управляется 
через паттерн» (+) [Snowden, 2007, 
p. 4].

Мы можем соотнести нашу ис-
правленную версию (см. рис. 2: 

Рисунок 2. Онтологии, эвристики и стратегия № 1

Источник: разработано автором
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Онтологии, эвристики и стратегия) с моделью 
Сноудена следующим образом (его термины да-
ны в скобках). С системами преимуществен-
но неорганическими следует обращаться, как 
с Предсказуемыми (Усложненными); а систе-
мы преимущественно биологические и соци-
альные следует рассматривать, как сложные 
адаптивные (Сложные); те же, которые не упоря-
дочены (неупорядоченные или беспорядочные), 
нужно описывать как хаотические.

На рис. 2 также показан сегмент Предсказу-
емых систем — Рутинные (Простые) системы, 
которые не только Предсказуемы, но вдобавок 
еще и Рутинны, и «просты» лишь в широком 
смысле этого понятия: они стабильны и уко-
ренены, даже несмотря на то, что могут быть 
высокоструктурированными.

Некоторые очень крупные бюрократические 
системы подпадают под эту категорию, и хотя 
они вполне могут быть названы «примитивны-
ми», они далеко не просты. Рутинные системы, 
иначе говоря, — это часть «обретенной мудрости» 
или «установившейся практики» организации, 
так что они, хотя и предсказуемы, но могут ва-
рьировать в том, насколько они основаны на «на-
учной» предсказуемости или на навязывании 
причинно-следственных отношений (см. выше). 
Рутинные системы также, отчасти буквально, 
а отчасти метафорически, — неявные эквивален-
ты явных и предсказуемых систем. И, разумеет-
ся, все эти системы в какой-то степени пересе-
каются, поскольку они различными способами 
внедрены в более крупные системы управления.

В терминах онтологий полезно различать 
сложное и предсказуемое. Мы все еще мо-
жем пользоваться разделением Сноудена (ха-
отическое, сложное, усложненное и простое), 
но в ином контексте и дискурсе: в эвристиках 
управления, в определении проблемы, в анали-
зе и стратегии, где они были разработаны и где 
они по большей части применяются.

В рамках стратегического управления эти 
понятия (хаотическое, сложное, усложненное 
и простое) весьма осмысленны (за исключени-
ем «простого», которое с большей пользой мож-
но заменить «рутинным»). В том, как действуют 
организации, их можно рассматривать как ин-
ституциональные дискурсы, то есть как разные 
способы, с помощью которых институты выби-
рают действовать в определенных контекстах.

Труд Сноудена ценен тем, что раскрыва-
ет и описывает эти четыре разные сферы, 
или оперативные состояния, каждое из кото-
рых обладает собственными, разнообразны-
ми эвристиками и разными видами стратегий 
вмешательства: действие, ощущение, ответ  
(хаотический); ощущение, категоризация, ответ 
(простой/рутинный); ощущение, анализ, ответ 
(усложненный); тестирование, ощущение, ответ 
(сложный) [Snowden, 2007, p. 7].

Его работа также раскрывает потенциал для 
взаимодействий с вопросами и проблемами, 
пересекающими границы этих четырех сфер эв-
ристически и стратегически, а также для сме-
щения этих границ. В статье Сноудена и Буна 
[Snowden & Boone, 2007], в отличие от его ранних 
работ, эти категории называются контекстами 
или сферами, а не онтологиями, что в некото-
рой степени преодолевает проблему рассмотре-
ния их как разных онтологий.

Сложное знание
Вызов, если мы действительно хотим 

 «выйти за пределы одной онтологии произ-
водства значений» [Snowden, 2007], заключает-
ся в том, чтобы интегрировать сложное знание 
в формальное. Иными словами, нужно опреде-
лить наиболее полезные способы представления 
подробных отчетов о том, как сложное знание 
формируется, создается, анализируется, фикси-
руется, обменивается и распространяется. При-
рода сложного знания такова, что оно состоит из 
(подробных) отчетов, которые обеспечивают ре-
троспективный взгляд, но не предвидение; по-
нимание того, как вещи упорядочиваются, при 
этом оставаясь непредсказуемыми; как вещи 
возникли, а не то, чем они были вызваны; роль 
самоорганизации «акторов» в таком «возникно-
вении» (включая организмы, объекты, матери-
алы, сети и институты), — что, в свою очередь, 
означает способ, которым агенты и структу-
ры развиваются вместе [Cilliers, 2005]. И это не 
говоря о том, что понимание, использование 
и применение сложного знания основано на по-
ложении пользователя — контекстуальном, ин-
дивидуальном и этическом [Williams, 2011].

Сложное знание можно рассматривать как 
знание о событиях, включающих агентов, 
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которые самоорганизуются, взаимодействуют 
и часто влияют друг на друга, причем в про-
цессе меняют (как минимум) свою микросреду, 
а возможно, и собственную идентичность.

Сложное знание возникает во всех фазах Эко-
логии Знания, как мы уже отмечали. Сложное 
знание становится особенно заметным в дофор-
мальной фазе, которая продолжает расти экс-
поненциально — как во взаимодействии, так 
и в разного рода социальных и виртуальных се-
тях, где оно все больше «оставляет следы» (ча-
сто весьма случайно), доступные для хранения, 
распространения, реконфигурации и записи 
в «формально-сложное знание», а также, как это 
бывает, для слежки.

Социальные сети основаны на весьма раз-
ных способах общения и взаимодействия, по 
сравнению с традиционными СМИ. Прозрач-
ная и бесшовная интеграция, с учетом кото-
рой создаются, связываются, распространя-
ются, хранятся и оказываются доступными 
для реконфигурации цифровые СМИ, — это 

трансформация самой структуры и возможно-
стей социального, столь же фундаментальная, 
как и трансформация, сопутствовавшая раз-
витию и закреплению речи. Аналоговые СМИ 
однажды, возможно, станут считаться «при-
митивными» (относительно цифровых СМИ), 
как жесты относительно речи. В обоих случаях 
трансформация способности подключаться, пе-
реключаться, объединяться в сеть, реконфигу-
рировать, обобщать, создавать и внедрять инно-
вации может по праву называться «квантовым» 
скачком.

Сложное знание отслеживает и описыва-
ет паттерны, нарративы, сети, возникающие 
в контекстах, в которых агенты и структуры со-
вместно развиваются (см. рис. 3: Экология Зна-
ния 2.0). История контекста и идентичность 
(или идентичности) агентов, а также стратеги-
ческие и этические выборы и выборы ресурсов 
личности, которая описывает и артикулирует 
знание, — все это часть сложного знания.

Экология Знания (1.0 и 2.0) — по сути, анали-
тический подход. Модель Кеневин Сноудена — 
подход, по сути, управленческий, и есть еще 
гораздо более детализированный управленче-
ский подход, основанный на Экологии Знания, 
для управления сложными адаптивными сетя-
ми [Williams, 2011b].

Модель Порождения Знания (рис. 4) описы-
вает пересекающиеся сферы Экологии Знания 
внутри современного, глобального сетевого об-
щества начала XXI века — с точки зрения тра-
диционной перспективы управления знанием, 
то есть перспективы управления порожде-
нием, формализацией, экспериментировани-
ем-и-исследованием, и возникновения знания 

Рисунок 3. Экология Знания 2.0

Рисунок 4. Модель Порождения Знания

Источник: разработано автором

Источник: разработано автором
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в организациях, по мере того как оно становит-
ся более рутинным, а затем вновь актуализиру-
ется, пересматривается и обновляется.

В то время как все сферы и связи на рис. 2 — 
производные модели Кеневин, а рис. 3 всего 
лишь добавляет сложному знанию очевидно-
сти, рис. 4, модель Порождения Знания, пред-
ставляет собой альтернативную модель и спо-
соб консолидации некоторых выводов перехода 
от Экологии Знания 1.0 к 2.0.

Модель Порождения (или Создания) Знания 
отражает две значимые перемены: во-первых, 
Доформальные сети начинают играть цен-
тральную, связующую роль между сферами, что 
стало возможным с появлением программ со-
циального общения. Доформальные сети спо-
собствуют возникновению улучшенного, но-
вого формализованного языка, как в Сложной, 
так и в Предсказуемой сферах, а также Дофор-
мальное знание все больше становится ресур-
сом само по себе, что подразумевает более ин-
туитивное и неявное знание по сравнению со 
сложным адаптивным или предсказуемым 
знанием. (Доформальное знание также можно 
назвать предварительным знанием).

Динамические связи между неявным и яв-
ным знанием рассредоточены в сферах Модели 
Порождения Знания (рис. 4). Явное знание воз-
никает в доформальной сфере, которая пересе-
кается с Экспериментированием и Возникно-
вением и подпитывает их. Явное знание теперь 
возникает в Сложной и Предсказуемой сферах, 
но также (в «сокращенной» форме) и в Рутин-
ных Практиках. Рутинные Практики — это сфера, 
в которой явное знание таково, каким оно было 
«интернализовано» и поставлено на «автопилот», 
инкорпорировано в «самоочевидную» сферу «об-
ретенной мудрости» или «принятых практик» 
(см. [Nonaka & Takeuchi, 1995]: модель SECI управ-
ления знанием). Эта интернализация может про-
исходить как на индивидуальном уровне, так 
и на уровне институтов, тем самым внося вклад 
в формальные институциональные, профессио-
нальные и культурные дискурсы.

Вторая значимая перемена в модели По-
рождения Знания — это новая сфера Рутин-
ных Практик, которая уже не считается более 
простой и стабильной версией того, что про-
исходит в Упорядоченной сфере, но теперь мо-
жет включать или сочетать элементы сфер 

Предсказуемого (Упорядоченного) и Сложного 
Адаптивного, а также элементы Доформально-
го знания. Кроме того, Рутинные Практики мо-
гут быть формой навязанных практик — во всех 
сферах — как наследие (и зачастую негативное 
наследие) прошлого или как примеры «увлече-
ния прошлым успехом» по Сноудену (см. выше). 
Рутинные Практики должны, на первый взгляд, 
показаться  
весьма похожими на сферу «Простого» по Сноуде-
ну, но они включают «интернализованное» зна-
ние из всех сфер, в соответствии с моделью SECI.

Кроме того, обновленная модель включает 
две явно генеративные зоны: Возникновение 
[Williams et al., 2011] в открытых системах, в ко-
торых рождаются новые аспекты и практики 
сложных адаптивных систем, и Эксперименти-
рование (которое включено в обсуждение моде-
ли Кеневин), в котором рождаются разработки 
и инновации Упорядоченной сферы, в закрытых 
системах — называющихся так потому, что по-
зитивистское экспериментирование действу-
ет путем исключения — сокращения и изоляции 
переменных, насколько это возможно, чтобы 
установить еще более тонкую «детализацию» 
или точность в причинно-следственных отно-
шениях, которые оно пытается определить.

И наконец, сфера Неупорядоченного переме-
щена вниз диаграммы, где она пересекается 
с доформальными сетями и где можно попы-
таться придать ей более предваряющий смысл.

Сети и структуры
Сложные адаптивные системы в первую оче-

редь адаптивны, и уж во вторую все более и бо-
лее усложнены: транспортные развязки, в от-
личие от светофоров — классический пример 
сложных адаптивных систем. И если вы продол-
жите этот пример, он станет от этого  
только ярче: серия светофоров неизбежно долж-
на быть синхронизирована — по разным направ-
лениям транспортного потока, что добавляет ей 
сложности, в то время как транспортные раз-
вязки самоорганизуются и саморегулируют-
ся, «синхронизируются». Если мир становится 
все более и более усложненным, появление гло-
бальных цифровых сетей может оказаться тем 
горизонтом событий, который обеспечивает 

16  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  Т. 4 № 96 2023



ФУТУРАМА   ВИД СВЕРХУ

и возникновение непреодолимой сложности, 
и необходимую инфраструктуру для сложных 
адаптивных сетей, которые смогут решить эту 
проблему, предложив модель и перспективу для 
управления на основе паттернов, в отличие от 
управления на основе фактов [Snowden & Boone, 
2007].

Вопрос следующий: какова природа сложных 
сетей и какого рода структуры, паттерны или 
тренды возникают внутри этой виртуальной се-
миотики всемирной паутины?

Многое было написа-
но о переменах, которые 
принесло с собой сетевое 
общество: вирту- 
альные сети и облачные 
вычисления, соци- 
альные сети, интер-
нет-торговля, генериру-
емый пользователями 
контент и даже ориенти-
рованное на пользовате-
ля (точно в срок) произ-
водство и обслуживание 
клиентов. Эти перемены 
открывают доступ к пу-
бликациям и коммуни-
кациям, независимым 
от времени и простран-
ства общению и сетям, 
мобильным коммуни-
кациям и сетям, а так-
же к их контролю; к по-
следующему демонтажу 
и повторной сборке со-
циальных, личных и пу-
бличных пространств 
и громадным сдвигам 
в природе субъектно-
сти (agency) — личной, 
институциональной, а также внутри сложных 
сетей новой политики [Williams, 2012]. Все это 
открывает новые формы социальной органи-
зации, и пример тому — не только «флешмобы» 
массовых протестов, но и «флеш- 
вечерня» на ступенях собора, организованная 
паствой Собора Святого Павла, которая высту-
пала против палаточного городка «Оккупай 
Уолл-стрит», расположившегося перед собором: 
его участники никак не желали расходиться 

(на каком-то этапе это даже вынудило собор за-
крыться: BBC News, 24–10–2011).

По большей части это все можно объяснить 
с помощью главных понятий сложности: это 
общающиеся микроагенты в открытой систе-
ме с умеренной степенью свободы, прозрачно-
сти  и взаимодействия. Килльерс напоминает 
нам, что сложность действует только в рам-
ках определенных ограничений, а Кнорр-Це-
тина предлагает тщательный и всесторонний 
анализ «архитектуры глобальных структурных 

форм в мировом обще-
стве» [Knorr-Cetina, 2005, 
p. 215] и пишет о гло-
бальном переходе от ве-
беровских модернист-
ских структурных форм 
к сложным микрогло-
бальным, поствеберов-
ским структурам.

Для начала Килльерс 
выступает за «более кри-
тичное понимание слож-
ности… наука о сложно-
сти не дает нам точных 
инструментов для реше-
ния наших сложных про-
блем, но показывает нам 
(и достаточно строго),  
почему именно эти про-
блемы такие трудные» 
[Cilliers, 2005, p. 256]. Он 
подчеркивает: «поскольку 
сложные системы — это 
открытые системы, нам 
требуется понять всю 
среду системы, прежде 
чем мы поймем ее са-
му… Мы не можем обре-
сти полное знание слож-

ных систем; мы можем лишь обладать знанием 
в терминах определенного подхода — мы выби-
раем подходы» [Ibid, p. 258].

Тем не менее, «факт, что наше знание ограни-
чено, не является катастрофой, это условие зна-
ния… Понимание, что ограничения и пределы 
есть необходимые условия знания — важный 
вывод в дебатах о сложности… осмысленная 
структура может развиться в сложной системе, 
только если существуют ограничения. Факт, что 

Мир становится все более 
и более усложненным, 
появление глобальных 
цифровых сетей может 

оказаться тем горизонтом 
событий, который 

обеспечивает и возникновение 
непреодолимой сложности,  

и необходимую 
инфраструктуру для сложных 

адаптивных сетей, которые 
смогут решить эту проблему, 

предложив модель и 
перспективу для управления 

на основе паттернов
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система имеет много степеней свободы, сам по 
себе не гарантирует сложного поведения.  
Только когда свобода ограничена, может воз-
никнуть структура… Сложные системы имеют 
в основном грубые структуры, которые могут 
меняться со временем и позволять системе от-
вечать на различные обстоятельства… Струк-
тура [возникает] в результате условных огра-
ничений (+) … Мы можем заявлять о сложных 
структурах, которые ясны и понятны, хотя эти 
утверждения сами по себе исторически услов-
ны» [Ibid., p. 263–264].

Килльерс дает четкую эпистемологическую 
основу для развертывания понятия сложности, 
а также понятия сложных структур, и включе-
ние их в дебаты о постмодернизме — само по 
себе эпистемологическая революция.

Но эти структуры — явно не структуры в тра-
диционном смысле слова: они, если быть точ-
ными, сложные адаптивные системы.Точка 
зрения и Килльерса, и Кнорр-Цетины заклю-
чается в том, что эти сложные системы дина-
мически структурированы, это не стабильные, 
установленные структуры — или, как говорит 
Килльерс, и знание, и сложное поведение воз-
можны лишь в системах, которые одновремен-
но открыты-и-ограничены.

Представление Цетины о сложных глобальных 
микроструктурах поддерживает некоторые из 
описанных противоречий и парадоксов, выдви-
гая на первый план асимметричный и «вирус-
ный» потенциал сложных адаптивных систем 
внутри поразительно эластичной виртуальной 
семиотики. Буйная избыточность генетическо-
го материала в базовых репродуктивных меха-
низмах жизни сравнивается с чем-то похожим 
в природе (а теперь и в контенте) вирту- 
альных сетевых СМИ: новые формы, напри-
мер вирусная реклама, теперь уже хорошо из-
вестны. В обеих сферах относительно малые 
и локальные объемы информации и алгорит-
мы могут распространяться экспоненциаль-
но, и именно на микроуровне (новые микроме-
мы процветают как в программах социального 
общения, так и в вирусах в микробиологии) 
мы обнаруживаем отдельные ключевые дви-
жущие силы того, что Кнорр-Цетина называ-
ет «микропринципами, [которые] задействуют 
и внедряют макрорасширение и макроэффек-
ты, [что приводит к] структурам связанности 

и интеграции, глобальным в своем размахе, но 
микросоци- 
альным в своей сути» [Ibid., p. 215].

«Легкость» — одна из четырех ключевых ха-
рактеристик по Кнорр-Цетине «недавно воз-
никших сложных глобальных микрострук-
тур» [Ibid.], которая подчеркивает радикально 
иное представление этой исследовательницы 
о глобальных структурах. Она утверждает, что 
«данные механизмы и структуры предлагают 
опрокидывание [«деволюцию»] исторического 
тренда к формальным, рационализированным 
(бюрократически организованным) структурам… 
и фасилитируют определенную не-веберовскую 
эффективность, [которая] в гораздо большей сте-
пени, чем до сих пор, полагается на системати-
ческое и рефлексивное использование систем 
усиления и дополненной реальности, [которые] 
стремятся воспользоваться потенциалом рас-
хождения между вводом и выводом, или усили-
ем и результатом» [Knorr-Cetina, 2005, p. 215–216].

Виртуальные адаптивные системы — это зна-
чимый переход от предыдущих форм сложных 
адаптивных сетей: возможности для взаимо-
действия микроагентов друг с другом в крайне 
прозрачной системе (например, в Twitter) с по-
мощью быстрых, глобальных, крайне низкоза-
тратных сообщений добавляют модели новое 
измерение — ультралегкую виртуальную семи-
отику. Этот значимый переход схож по своему 
размаху с переменой, которую привнесла пре-
дыдущая цифровая революция речи — тоже по-
разительно «легкая» по сравнению с тем, что 
было прежде.

Довольно пугающий контраст модернистского  
индустриального общества, которое «создало 
“сложные” формы организации, управлявшие 
неопределенностью и выполнением задач по-
средством интериоризованных систем контроля 
и экспертизы… глобальное общество стремится 
к иной форме сложности:…полям практики, кото-
рые… не обязательно подразумевают дальней- 
шую экспансию социальной институциональ-
ной сложности. По сути, они могут реализовать-
ся, только если избегнут сложных институцио-
нальных структур (+). Глобальные финансовые 
рынки, к примеру, просто опережают возмож-
ности таких структур. Глобальные системы, ос-
нованные на микроструктурных принципах, 
не проявляют институциональной сложности, 
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но скорее представляют собой асимметрии, не-
предсказуемости и игривость сложных (и рас-
сеянных) паттернов взаимодействия… Фактура 
глобального мира становится более отчетливой 
посредством микроструктурных паттернов, ко-
торые развиваются в тени (но освобождаются от) 
национальных и локальных институциональ-
ных паттернов (+)» [Ibid., p. 214].

Темпоральная сложность
Глобальные виртуальные сети не только 

упраздняют преграды пространства и созда-
ют множество течений и вихрей синхронного 
и асинхронного времени, но и нарушают фунда-
ментальные циклы дня и ночи, а также грани-
цы временных зон, способствуя растворению 
и разложению повседневной жизни, которые 
начались ранее, с электрификацией человече-
ских поселений. Кнорр-Цетина пишет, что «гло-
бальные институциональные валютные рынки 
подразумевают уровень интерсубъектности, за-
ложенный в самом характере этих рынков как 
рефлексивно наблюдаемых участниками во 
временной длительности, синхронности и не-
посредственности. Эти рынки — сообщества 
времени» [Ibid., p. 216], или же то, что может быть 
названо бесшовным временем, которое произ-
водит впечатление бесшовного пространства.

Фрагментация мест производства 
и слежки

Это одна из самых радикальных перемен 
в виртуальных сетях — точки, откуда исхо-
дит контроль, уже не те, и их функции не мо-
гут быть ограничены определенными точками. 
Тюремный паноптикум Фуко разрушается с по-
мощью мобильных телефонов, которые тайком 
проносят в эту тюрьму. Дискурсивный взгляд 
Фуко подрывается мириадами микровзглядов 
лилипутов, микромест, микроглобальных се-
тей, начиная с пиратских радиостанций 1960-х 
годов и заканчивая мобильными и спутнико-
выми телефонами, блогами, подкастами и ви-
деокастами разных людей, соревнующихся со 
старыми точками производства и контроля, 
тех, кто примеряет на себя новые мобильные / 

виртуальные роли, возможности, места и иден-
тичности, начиная с детей и заканчивая «дис-
сидентами» или преступниками. Эти места 
становятся, в буквальном смысле, виртуальны- 
ми движущимися мишенями. Базовая соци-
ализация, в которой дети экспериментируют 
с помощью воображения со своими идентич-
ностями, теперь рискует быть испорченной 
виртуальными хищниками, ведь привычные 
средства контроля в виртуальной среде уже не-
применимы. Странная массовая институцио-
нализация «детства» и «школы» в ХХ веке [Aries, 
1962] и странный способ социальной неотении 
быстро угасает с появлением новой «открытой» 
и «разоблачающей» культуры — темной стороны 
так называемых «социальных» сетей.

Но это не просто рассеяние или фрагментация 
мест производства, контроля и слежки, значи-
мое само по себе. Кнорр-Цетина подчеркивает, 
что это еще и качественное изменение в струк-
туре, влиянии и оснащении: новые структуры 
отличаются не только легкостью, они строят-
ся на ней, внутри того, что в бизнесе называют 
альянсами, в частности, альянсами аутсорсинга:

«Эффективность [этих мест] в гораздо большей 
степени, чем прежде, основана на системати-
ческом и рефлексивном использовании систем 
усиления и дополнения. Такие стратегии ищут 
и задействуют потенциал расхождения между 
вводом и выводом или усилием и результатом, 
и они могут преодолевать расхождения между 
акторами, которые преследуют несовместимые 
цели… Последствия расхождений могут быть 
устранены, например, начиная с использо- 
вания технологий… начиная со “СМИ” разно-
го рода, которые используются как системы 
усиления или умножения воздействия. Гло-
бальные микроструктуры также могут из-
влекать выгоды от расхождений с помощью 
разделения внутренних операций вспомога-
тельных структур, обеспечивающих условия, 
при которых операции могут оставаться лег-
кими; “аутсорсинги” такого рода также уводят 
от всеобъемлющего представления о внутрен-
не рационализованной системе. Наконец, лег-
кость может возникать в ответ на отмену ре-
гуляции или ее недостаточность, что создает 
пространство для адаптивной и адаптирую-
щейся самоорганизации» [Knorr-Cetina, 2005,  
p. 215–216].
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В этом виртуальном оснащении (мой тер-
мин, не Кнорр-Цетины), которое указывает на 
«свойство глобальных микроструктур, что они 
не просто сети… Сети — это редкие социальные 
структуры… они по сути состоят из каналов или 
“труб”. Но в глобальных социальных формах 
происходит нечто большее, чем передача ин-
формации между акторами» [Ibid., p. 216].

В Экологии Знания 2.0 сложное знание (отсле-
живание паттернов, идентификация, артикуля-
ция) явно включено как значительный и «за-
кономерный» компонент формализованного 
знания, которое теперь «создает пространство 
для использования как в позитивистской, так 
и в сложной диагностике и вмешательствах, не 
через отрицание [тейлоризма], но посредством 
связывания и ограничения его применимости» 
[Snowden, 2006, p. 2] — см. выше.

Заключение
Теперь у нас есть гораздо более насыщенная 

модель для понимания Стратегического Зна-
ния в Экологии Знания 2.0, а также Модель По-
рождения Знания. Стратегическое Знание те-
перь включает не только наиболее уместные 
действия между формальными процедурами, 
контекстуальным анализом и ресурсами, оно 
также должно учитывать сложность, которая 
делает модель гораздо более явной, чтобы охва-
тить и интегрировать как сложные, так и ком-
мерциализированные знания. Это обеспечива-
ет гораздо более полную модель, чем базовый 
Цикл производства знания.

Сложное знание и коммерциализированное 
знание — это разные способы вовлечения в мир. 
Оба могут применяться, чтобы вовлечься  
в одинаковые феномены, элементы биологи-
ческих и социальных миров могут рассматри-
ваться, словно они — объекты, и, по сути, их 
можно «принудить» к этому (до определенной 
степени).

После этого последствия могут быть ката-
строфическими — экологически и политически. 
Причина всего лишь в том, что биологические 
и социальные переменные точно обладают  
«отношением» — собственными «взглядами» 
или «идеями» о том, что и кто они такие, заклю-
ченными в их молекулярных и социальных 

генах и мемах; они обладают самовоспроизво-
дящимися идентичностями, но эти идентич-
ности динамичны, они развиваются и угасают 
в ответ на взаимодействие со своей средой.

Все это требует подхода к физическим, био-
логическим и социальным мирам, который по 
сути своей является практической эпистемо-
логией, то есть подходом, который замечает 
следующее:

1) внушительную ценность, ограничения и ди-
кие тенденции социальных систем, основанных 
на метасемиотике и коммерциализированной 
информации и знании;

2) биологические и социальные системы как 
изначально сложные адаптивные сети и соци-
альные системы как все более погруженные 
в виртуальные адаптивные сети;

3) связь между сложным и коммерциализи-
рованным знанием, которая не представляет 
собой выбор «или — или»: когда мы моделиру-
ем сложные системы, мы (должны) также ис-
пользовать коммерциализированное знание, 
чтобы иметь представление о физических эле-
ментах внутри этих моделей, то есть нам нуж-
но как сложное, так и коммерциализированное 
знание;

4) природу многих социальных, финансовых, 
образовательных и диссидентских систем, ко-
торая стала «легкими» микроглобальными 
структурами со значительным виртуальным 
оснащением;

5) можно до какой-то степени подчинять не-
которые социальные и биологические феноме-
ны подходу, основанному на сверхформализо-
ванном знании, однако уточнение заключается 
в том, что многочисленные ошибки следует 
рассматривать как показатели того, что эти 
сферы в действительности – изначально слож-
ные системы, а в сложных адаптивных систе-
мах согласованность ретроспективна, а пред-
сказуемость, в конечном итоге, не абсолютна, 
а скорее иллюзорна;

6) следовательно, вовлеченность в биологи-
ческие и социальные миры должна быть имен-
но вовлеченностью в эти миры, а не контролем 
над ними, как в сложные миры, то есть практи-
ческой эпистемологией.

Все это должно позволить нам отве-
тить на вызов: как нам управлять знани-
ем, то есть экологией знания, в которой как 
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коммерциализированные, так и сложные зна-
ния играют важную роль, но в которой нам тре-
буется мужество сдерживать коммерциализиро-
ванные знания (или техники) в рамках сложного 
знания, используя значительное преимущество, 
которое мы обретаем из доформальных сетей 
и новых социальных экологий взаимодействия, 
создания и распространения знания.

Список источников | References
1.	 Aries P. (1962). Centuries of childhood. New York: Vintage Books.
2.	 Bauman Z. (2000). Modernity and the Holocaust. New York: Cornell U. P.
3.	 Castells M. (2000). The rise of the networked society. Oxford: 

Wiley-Blackwell.
4.	 Cilliers P. (2005). Complexity, deconstruction and relativism. Theory, 

Culture and Society, 22(5), 256–267.  
https://doi.org/10.1177/0263276405058052.

5.	 Corbyn Z. (2007). New RAE based on citations.  
https://www. timeshighereducation.com/news/new-rae-based-on-
citations/311023.article?storyCode=311023&sectioncode=26.

6.	 Drucker P. (2002). Managing in the next society. Oxford: 
Butterworth-Heinemann.

7.	 Knorr-Cetina K. (2005). Complex global microstructures: the new terrorist 
societies. Theory, Culture & Society, 22(5), 213–234.  
https://doi. org/10.1177/0263276405057200.

8.	 Kurtz C. F., Snowden D. J. (2006). Bramble bushes in a thicket: narrative 
and the intangibles of learning networks. In: Strategic networks: learning 
to compete. Ed. by Gibbert M., Durand T. Oxford: Wiley-Blackwell. 
https://thecynefin.co/library/bramble-bushes-in-a-thicket/.

9.	 Latour B. (2005). Reassembling the social. Oxford: Oxford U. P.

10.	 Lane N., Martin W. F., Raven J. A., Allen J. F. (2012). Energy, genes and 
evolution: introduction to an evolutionary synthesis. Philosophical 
Transactions B, 368, 20120253. http://dx.doi.org/10.1098/rstb.2012.0253.

11.	 Marr B. (ed.). (2005). Perspectives on intellectual capital. Oxford: Elsevier.
12.	 Marx K. (1976). Capital. Vol. 1. New York: Vintage.
13.	 Nonaka I., Takeuchi H. (1995). The knowledge creating company: how 

Japanese companies create the dynamics of innovation. New York: Oxford 
University Press.

14.	 Rihani S. (2002). Complex systems theory and development practice: 
understanding non-linear realities. London: Zed Books.

15.	 Snowden D. J., Boone M. E. (2007). A leader’s framework for decision 
making. Harvard Business Review, November.  
https://hbr.org/2007/11/a-leaders-framework-for-decision-making.

16.	 Williams R. T. (1993). Discourse and text. In: Mass media for the 90’s. 
Ed. By A. S. de Beer. Pretoria, South Africa: Van Schaik Publishers. P. 343–
363. https://www.researchgate.net/publication/236156958.

17.	 Williams R. T. (2005). Meta-semiotics and practical epistemology. Theory 
and Psychology, 15(5), 711–737.

18.	 Williams R. T. (2006). Narratives of knowledge and intelligence — beyond 
the tacit and explicit. Journal of Knowledge Management, 10(4), 81–99.

19.	 Williams R. T. (2008). The Epistemology of knowledge and the knowledge 
process cycle. Journal of Knowledge Management, 12(4), 72–85.

20.	 Williams R. T. (2011). Managing complex adaptive systems. In: 
Schwartz D. G., & Te’eni D. (Eds.): Encyclopaedia of Knowledge 
Management, 2nd Edition. IGI Global 2011, pp. 1034–1045.

21.	 Williams R. T. (2012). Affordances and the new political ecology. In: 
Terrorism and Affordance. New directions in terrorism studies. Continuum, 
London, pp. 93–120.

22.	 Williams R. T., Mackness J., Karousou R. (2011). Emergent learning in the 
learning ecologies of Web2.0. International Review of Research in Open and 
Distance Learning, 12(3), 39–59. https://www.irrodl.org/index.php/irrodl/
article/view/883/1824.

 ABSTRACT   Much has been written about complexity and complex- adaptive systems, and the need for complexity to be taken into account in the way we create, 
manage and distribute knowledge. However, the knowledge society was built on the shoulders of the industrialised society, which was not based on unpredictable, complex 
knowledge, but rather on predictive, positivist knowledge. The task is to integrate the two types of knowledge, so that we can move beyond this dichotomy. This article 
revisits these issues, and develops a new framework for an ‘ecology of knowledge’ that incorporates complex knowledge explicitly, and it puts formal, objective knowledge 
in its proper place: along side, but no longer predominant over, the other phases of the knowledge ecology. We live in a globally networked society, in which social, biological 
and financial systems all need to be addressed as ecologies. To do this, we need to acknowledge the value of objectified, positivist knowledge, while constraining its more 
‘feral’ practices and, at the same time, accommodate complex knowledge and complex practices.
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Антропологический поворот: 
предпосылки, латентные 
традиции и дискурсы1

Марина Гусельцева

 АННОТАЦИЯ  Антропологический поворот рассматривается в концептуальных рамках культурно-аналитического и трансдисциплинарного подходов. 
С позиции культурно-аналитического подхода показано, что в становлении социального знания в истории российской науки антропологические, гумани-
стические и культурно-психологические традиции не являлись сконцентрированными в рамках того или иного направления, но представляли собой диф-
фузные, рассредоточенные и смешанные интеллектуальные движения. В этом контексте эволюции социального знания педагогическая антропология 
представляла собой наиболее сильную сторону российской интеллектуальной традиции в изучении целостного человека в условиях его социального бы-
тия. Именно это обстоятельство оставляет сегодня простор для реконструкций неканонической истории социального знания — антропологического, ан-
трополого-педагогического, культурно-психологического, гуманистических концепций и т. п. Одновременно отсутствие институциализации и жесткой дис-
циплинарной структуры обеспечивало выживаемость антропологических, культурно-психологических и гуманистических идей в неблагоприятных поли-
тических контекстах, при усилении авторитарных и тоталитарных тенденций. При подавлении тех или иных интеллектуальных движений или научных 
направлений (преподавания ли философии в 1850-е гг. или развития педологии в середине 1930-х гг.) маргинализированные течения и концепции нередко 
продолжали подспудное развитие под иными названиями, в смежных дисциплинарных областях. В силу обозначенных социально-политических обстоя-
тельств в эволюции российского социального знания в XIX и в ХХ в. не могли появиться такие научные направления, как культурная, социальная и психоло-
гическая антропологии, однако связанные с ними представления, а также гуманистические идеи и тенденции отчасти реализовались в интеллектуальном  
движении педагогической антропологии. Подчеркивается, что именно педагогическая антропология интегрировала разнообразие антропологических, 
культурно-психологических, гуманистических представлений, выступая едва ли не основным руслом для синтеза идей человекознания.

 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА  Методология, культурно-аналитический подход, трансдисциплинарный подход, антропологический поворот, образование,  
педагогическая антропология, социальные практики, личность, латентные традиции

 ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ  Гусельцева М. С. Антропологический поворот: предпосылки, латентные традиции и дискурсы. Часть вторая.  
Латентные традиции. Образовательная политика, 2023, 4(96), 23–32. DOI:10.17853/1994-5639-2023-4-23-32.

 DOI   10.17853/1994-5639-2023-4-23-32

Часть вторая. Латентные традиции

Педагогическая антропология: 
становление и интеграция 
антропологического знания

Антропологические традиции в истории рос-
сийской науки получили развитие в разнообра-
зии исследовательских линий — от философии 
и психологии личности до педагогической  
антропологии. В психологии проблема челове-
ка была представлена в трудах Б. Г. Ананьева,  
В. М. Бехтерева, С. Л. Рубинштейна [Ананьев, 
1965, 1969; Бехтерев, 1997; Рубинштейн, 2003].  
Философские россыпи антропологических во-
просов встречались в сочинениях славянофи-
лов [Антонов, 1999; Кравченко, 2019; Прасолов, 

1  См. также: Гусельцева М. С. Антропологический поворот: 
предпосылки, латентные традиции и дискурсы. Часть первая: 
Предпосылки. Образовательная политика, 2023, 3(95), 18-29. DOI: 
10.22394/2078–838Х-2023–3-18-29.
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2001] и западников [Владимирова, 2008; Вязин-
кин, 2018; Лавров, 1965; Новиков, 1959; Савинков, 
1994; Сараева, 2014; Федчин, 2014]; в трудах рево-
люционеров-демократов [Кузнецов, 2007; Чер-
нышевский, 2013] и анархистов [Вельмога, 1999; 
Герасимов, 2013]; религиозных мыслителей [Гур-
товенко, 1998; Зеньковский, 1996; Малиновская, 
2009; Смирнова, 2011] и представителей русского 
космизма [Бернюкевич, 2000; Захаров, 2008; Зво-
нова, 2015]; а также в творчестве писателей и ли-
тературных критиков [Белянин, 2007; Зайцева, 
2015; Орлов, 2018]. Между тем педагогическая ан-
тропология ведет отсчет от работ К. Д. Ушинско-
го [Ушинский, 2004]. Помимо этого, за последние 
два десятилетия появилось немало исследо-
ваний, реконструирующих антропологические 
воззрения тех или иных мыслителей, филосо-
фов, ученых, педагогов [Антонов, 1999; Берню-
кевич, 2000; Вельмога, 1999; Владимирова, 2008; 
Вознюк, 2010, 2011; Гелашвили, 2003; Герасимов, 
2013; Доля, 2010; Захаров, 2008; Звонова, 2015; Зю-
зев, 2019; Коновалов, 2011; Кравченко, 2019; Куз-
нецов, 2007; Миронов, 2007, 2008; Орлов, 2018; 
Петрунина, 2004; Прасолов, 2001; Рогожникова, 
2008; Самрина, 2020; Сатухин, 2017; Смирнова, 
2011; Торнуев, 2005; Удалова, 2017]. Следует так-
же отметить изрядное количество диссертаций 
по педагогической антропологии, защищенных 
в постсоветский период [Ильяшенко, 2003; Пано-
ва, 2007; Петрунина, 2004; Пичугина, 2009; Стар-
цева, 2002; и др.].

Антрополого-педагогические концепции в за-
падноевропейской традиции были сформирова-
ны в XVII в. Основными вдохновителями этого 
интеллектуального движения служили работы 
Я. Л. Коменского, Дж. Локка [Коменский, Локк 
и др., 1988]. В России антрополого-педагогиче-
ская мысль начала развиваться во второй по-
ловине XVIII в. и была представлена в том чис-
ле сочинениями Н. И. Новикова [Новиков, 1959]. 
В дальнейшем П. Я. Чаадаев и В. Г. Белинский 
создали концепции, формирующие «представ-
ления о человеке как биопсихосоциальной це-
лостности» [Пичугина, 2009, с. 10].

Между тем основным источником станов-
ления педагогической антропологии в России 
считается труд К. Д. Ушинского «Человек как 
предмет воспитания. Опыт педагогической 
антропологии» [Ильяшенко, 2003; Ушинский, 
2004].

Согласно диссертационному исследованию 
Е. Г. Ильяшенко, педагогическая антрополо-
гия возникла в России в 1860-е гг., а работы 
К. Д. Ушинского, посвященные науке о воспита-
нии свободной личности, сделались ярким и кон-
центрированным выражением гуманисти-
ческих педагогических идей. Помимо этого, 
К. Д. Ушинский поставил задачу создания це-
лостной науки о человеке как субъекте и пред-
мете воспитания. Вплоть до середины 1980-х гг. 
педагогическая антропология рассматривалась 
в отечественной литературе, с одной стороны, 
как педагогическая концепция К. Д. Ушинского, 
изложенная им в работе «Человек как предмет 
воспитания. Опыт педагогической антрополо-
гии», а с другой стороны, как философско-ан-
тропологическое направление западноевропей-
ской педагогики [Ильяшенко, 2003]. В работах 
Т. Ф. Яркиной зарубежная педагогическая ан-
тропология изучалась преимущественно в ка-
честве немецкой интеллектуальной традиции 
и в логике советского дискурса критически ин-
терпретировалась в категориях «буржуазной 
науки» [Яркина, 1968, 1979].

Диссертационное исследование Е. Г. Илья-
шенко было посвящено выявлению научных 
и социальных предпосылок становления пе-
дагогической антропологии в России в конце 
60-х гг. XIX в.; раскрытию вклада К. Д. Ушинско-
го в обосновании педагогической антрополо-
гии и влияния его идей на педагогическую об-
щественность 1870–1890-х гг. Помимо этого, 
Е. Г. Ильяшенко проследила развитие антро-
пологических идей внутри самих педагогиче-
ских течений, в контексте развития педоло-
гии и советской педагогики ХХ в. [Ильяшенко, 
2003]. Таким образом, в становлении педагоги-
ческой антропологии в России ею были выде-
лены четыре этапа: 1) 1860–1890-е годы — обосно-
вание педагогико-антропологического подхода 
К. Д. Ушинским, возникновение и распростра-
нение в публичном пространстве термина «пе-
дагогическая антропология», восприятие идей 
К. Д. Ушинского современниками и последо-
вателями; 2) 1890–1930-е годы — развитие идей 
педагогической антропологии в контексте 
различных педагогических течений, а также 
становление педологии; 3) 1930–1980-е годы — 
специфическая разработка идей педагогиче-
ской антропологии в условиях тоталитарного 
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государства; 4) 1980-е годы — рецепция идей 
и возрождение термина «педагогическая антро-
пология», разработка педагогической антропо-
логии в качестве отдельного направления на-
учных исследований [Там же].

С позиции же культурно-аналитического подхо-
да [Гусельцева, 2019] эта периодизация представ-
лена весьма широкими мазками. Так, например, 
ее второй и третий этапы могли бы быть подвер-
жены более детальной и углубленной дифферен-
циации, в том числе выделению подпериодов, 
связанных с изменениями социально- 
политического контекста, социокультурных 
и методологических 
предпосылок, смены 
культурно-исторических 
эпох.

Оригинальная пери-
одизация становления 
антропологической пе-
дагогики в России так-
же была предложена 
А. Я. Данилюком и вклю-
чала в себя три каче-
ственных этапа:  
1) наивная антропология 
как непосредственное 
понимание человека 
простиралась от первых 
рефлексий проблем вос-
питания человека до середины XIX в.; 2) сумматив-
ная антропология — обобщение имеющихся сведе-
ний о человеке применительно к педагогической 
деятельности (1860-е гг. — конец XX в.); 3) феномено-
логическая антропология — осмысление феномена 
человека в контексте образования (с начала XXI в. 
по настоящее время) [Данилюк, 2003].

В свою очередь, В. К. Пичугина в становлении 
антрополого-педагогического знания в Рос-
сии выделяет три культурно-исторических пе-
риода: дореволюционный, советский и совре-
менный [Пичугина, 2009]. В диссертационном 
исследовании она показывает, что антрополо-
го-педагогическое знание в дореволюционный 
период развивалось прежде всего под влиянием 
западноевропейской мысли. Основным педа-
гогическим сочинением того времени являл-
ся труд К. Д. Ушинского «Человек как предмет 
воспитания. Опыт педагогической антропо-
логии» [Ушинский, 2004]. Несмотря на то, что 

когнитивным ограничением этого времени 
была трактовка антропологии «как свода пси-
хофизиологических правил, а не нового и пер-
спективного направления в исследованиях» 
[Пичугина, 2009, с. 7], в дореволюционный пе-
риод создавались труды педагогов, философов 
и общественных деятелей, таких как Н. И. Пиро-
гов, К. Д. Ушинский, П. Д. Юркевич, И. И. Мечни-
ков, В. П. Вахтеров, В. М. Бехтерев, П. Ф. Лесгафт, 
Н. П. Гундобин, Г. Я. Трошин и др. С 1860-е гг. до 
начала XX в., согласно В. К. Пичугиной, происхо-
дило становление «новой педагогики», ориен-
тированной на «общечеловеческое» воспитание 

и образование и обозна-
ченной термином «пе-
дагогическая антропо-
логия» [Пичугина, 2009, 
с. 8].

В. К. Пичугина пола-
гает, «что во второй по-
ловине XIX в. центр 
общемировой антропо-
лого-педагогической 
мысли переместился 
в Россию», поскольку 
в это время «западная 
педагогика в стремле-
нии усилить соци- 
альность человека ос-
лабила антропологи-

ческую направленность» [Там же]. При этом 
в российской педагогике второй половины 
XIX — начала XX в. одновременно развивались 
два направления антрополого-педагогических 
концепций — гуманистическое (Н. И. Пирогов, 
К. Д. Ушинский, П. Д. Юркевич, разрабатываю-
щий конструкт «духовное развитие ребен-
ка») и социально-биологическое (П. Ф. Лесгафт, 
Н. П. Гундобин, Г. Я. Трошин) [Пичугина, 2009].

В книге Б. В. Емельянова и Т. А. Петруниной 
«Очерки педагогической антропологии в Рос-
сии» прослеживаются педагогико-антропологи-
ческие интеллектуальные традиции, представ-
ленные в творческом наследии славянофилов 
и западников — Н. И. Новикова, В. Ф. Одоевско-
го, А. С. Хомякова, И. В. Киреевского, П. Г. Ред-
кина, а также в работах «представителей 
русской педагогической антропологии» XIX в. — 
В. П. Вахтерова, К. Н. Вентцеля, В. В. Зеньковского, 
П. Ф. Каптерева, П. Ф. Лесгафта, Н. И. Пирогова, 

Во второй половине XIX — 
начале XX века в России 

среди основных 
антрополого-педагогических 

концепций было принято 
выделять два направления — 
гуманистическое и социально-

биологическое
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Л. H. Толстого, К. Д. Ушинского, П. Д. Юркевича 
[Емельянов, Петрунина, 1997, с. 5].

Таким образом, как отмечено выше, во второй 
половине XIX — начале XX века в России сре-
ди основных антрополого-педагогических кон-
цепций было принято выделять два направле-
ния — гуманистическое и социально-биологическое 
[Пичугина, 2009]. Если к гуманистическому 
направлению относились антрополого-пе-
дагогические концепции Н. И. Пирогова, 
К. Д. Ушинского и П. Д. Юркевича, то к социально- 
биологическому — П. Ф. Лесгафта, Н. П. Гундоби-
на и Г. Я. Трошина. Первые развивали идеи о «не-
обходимости целостного изучения ребенка как 
ценности с учетом его образовательных инте-
ресов и потребностей, жизненных смыслов» 
[Там же, с. 139]. Вторые «выступали за  
обязательное изучение состояния здоровья 
и условий жизни ребенка в процессе целостно-
го развития его личностных и природных за-
датков, связывали воедино особенности физи-
ческого развития и особенности темперамента 
ребенка» [Там же]. Эти педагоги-врачи в своей 
ежедневной практике имели дело с конкретны-
ми детьми и поэтому доказывали, что ребенка 
следует рассматривать «не только как функцио- 
нирующий биологический организм, но и как 
личность, обладающую внутренним духовным 
единством» [Там же].

В. К. Пичугина полагает, что антрополого- 
педагогические концепции второй полови-
ны XIX — начала XX в. служили предпосылкой 
обоснования значимости «антропологии как 
комплекса наук, необходимых для глубоко-
го и всестороннего изучения человека», а так-
же указывали на «необходимость создания 
единого антропологического пространства» 
[Там же, с. 141]. Совокупность гуманистиче-
ских и социально-биологических антрополо-
гических воззрений в педагогике вела к пони-
манию человека как предмета комплексного 
изучения естественных и социогуманитар-
ных наук. Представители гуманистическо-
го направления считали основой педагогиче-
ской теории и практики изучение феномена 
детства. Представители социально-биологи-
ческого направления в большей степени ори-
ентировались на эмпирический опыт и соб-
ственно педагогическую практику [Пичугина, 
2009].

Антрополого-педагогические концепции вто-
рой половины XIX — начала XX в. объединяло 
то, что они: рассматривали человека в качестве 
биопсихосоциальной целостности (1); использо-
вали понятие «человек» как системообразую-
щую категорию педагогики (2); усматривали 
цель педагогических воздействий в развитии 
человека (3) [Пичугина, 2009]. При этом гумани-
стическое направление фокусировалось на иде-
ях о необходимости целостного развития ре-
бенка, о бережном отношении к уникальности 
его личности в образовательном процессе, о са-
моценности детского возраста и переживания 
детства. Социально-биологическое направле-
ние, помимо представлений о целостном раз-
витии ребенка как биопсихосоциальной сущно-
сти, уделяло внимание состоянию его здоровья 
и условиям жизни, раскрытию природных спо-
собностей в процессе обучения [Там же].

В советский период антропология как таковая 
представляла собой биологическую дисципли-
ну, что объяснялось общей депривацией в СССР 
развития социального знания, заидеологизиро-
ванностью социогуманитарных наук. В. К. Пи-
чугина отмечает, что в это время конструкт 
«педагогическая антропология» практически 
перестал употребляться [Там же]. Тем не менее 
в 1920–1930-е гг. интенсивно развивалась про-
существовавшая до 1936 г. педология — наука 
о комплексном развитии ребенка. Из дореволю-
ционного наследия советская педагогика взяла 
на вооружение материалистически ориентиро-
ванное социально-биологическое направление. 
Оно же послужило и основой педологии.

У истоков отечественной педологии (и детской 
психологии) стояли такие ученые, как А. П. Не-
чаев, Н. П. Румянцев, В. М. Бехтерев и др. Ее пред-
мет был определен как изучение физической 
и духовной природы ребенка. Перед новой на-
укой ставились задачи: систематизации дан-
ных разных наук о детском развитии; выделе-
ния в этом развитии основных закономерностей 
и построения периодизаций развития; выясне-
ния роли воспитания и обучения в детском раз-
витии. Вместе с тем В. М. Бехтерев и М. М. Ру-
бинштейн развивали и неканонические для 
советского общества идеи, доказывали, что кол-
лектив способен не только развивать, но и пода-
влять личность; что подлинное само- 
определение человека происходит в автономном 
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пространстве между полюсами социализации 
и индивидуализации [Бехтерев, 1997; Рубин-
штейн, 2008]. Показательно, что эти идеи долгое 
время оставались маргинальными, а в совет-
ской психологии и педагогике господствовали 
социогенетизм и социальный конструктивизм.

В уже упомянутом диссертационном исследо-
вании Е. Г. Ильяшенко показывает, что с усиле-
нием тоталитарных тенденций в конце 1930-х гг. 
педагогическая антропология как методологи-
ческий принцип исчезла из российской педаго-
гики. «Развитие педагогико-антропологических 
идей прекратило свое существование одновре-
менно с установлением 
в России тоталитарного 
строя» [Ильяшенко, 2003, 
с. 160]. Затем в 1960-е гг. 
в контексте возникшего 
тренда на гуманизацию 
вновь получила разви-
тие детская психология 
и появились идеи ком-
плексного человекозна-
ния [Ананьев, 1965, 2000]. 
Б. Г. Ананьев вернулся 
к обсуждению педаго-
гической антропологии 
как самостоятельной 
науки, особой отрасли 
научного знания [Ана-
ньев, 1969, 2000]. Согласно Е. Г. Ильяшенко, в это 
время образовались два разных подхода к ин-
терпретации педагогической антропологии: 
если Б. Г. Ананьев рассуждал о ней как о са-
мостоятельной отрасли науки, то Т. Ф. Яркина 
«знакомила педагогическую научную обще-
ственность с западногерманской философской 
педагогической антропологией» [Ильяшенко, 
2003, с. 161]. Методологическим принципом пе-
дагогической антропологии как необходимо-
стью целостного изучения человека с целью 
его воспитания руководствовались психологи 
П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин, 
а также педагог В. Я. Сухомлинский. Однако 
«учебные программы советских педагогиче-
ских вузов предполагали очень небольшой ан-
тропологический компонент, ограниченный 
изучением общей, возрастной и педагогиче-
ской психологии, возрастной физиологии» [Там 
же].

Вышесказанное лишний раз доказывает, что 
советский период как таковой был довольно не-
однороден и нуждается в дополнительной дета-
лизации и дифференциации. С разной степенью 
интенсивности в советский период происхо-
дило и подавление, и развитие как социально-
го знания, так и личности человека. Между тем 
история культуры свидетельствует, что имен-
но развитие социальных наук ведет к осозна-
нию ценности личности и человеческой жизни, 
к приоритету прав личности перед интересами 
государства 2. Таким образом, антропологическое 
знание выступает основой успешной модернизации 

образования, а гуманисти-
ческие ценности и практи-
ки, внедренные через си-
стему образования, есть 
один из механизмов норма-
лизации социальной жиз-
ни. Иллюстративным 
примером к этой мысли 
служит подготовленная 
В. Гумбольдтом рефор-
ма университетского об-
разования в Германии, 
в основе которой лежал 
антропологический по-
ворот [Гумбольдт, 2003]. 
Созданная В. Гумбольд-
том программа реформ 

меняла всю парадигму образования в транс-
формации от утилитарного использования 
человека к развитию его личности как цели 
и смысла государства. Эта программа опира-
лась на этику И. Канта, утверждавшего, что че-
ловек есть цель исключительно сама по себе 
и не может служить средством ни для другого 

2  С проницательностью великого художника в наши дни это 
точно сформулировал А. Н. Сокуров: «Важнейшей проблемой 
российской цивилизации, если таковая просматривается сегодня, 
является взаимоотношение человека и государства. К сожале-
нию, в русской традиции столетиями человек видел себя ниже 
государства, он отдавал свою судьбу и самою Жизнь в распоря-
жение Государству. Государство и Родина получили право все 
решать за Человека, в том числе и пользоваться его Жизнью как 
собственностью. Российское государство и власть забрали себе 
право пользоваться самим Человеческим Достоинством в своих 
целях. И это стало главным поражением Человека в России. Ибо 
ничто не может быть выше, значимее, чем Честь и Жизнь Чело-
века — ни Государство, ни Родина не имеют права возвышаться 
над Человеком. Над Гуманитарной сущностью самой идеи, цели 
существования Человека, человечества, как такового».  
https://www.kino-teatr.ru/lifestyle/news/y2022/6-23/28498/ (дата 
обращения 30.06.2022).

История культуры 
свидетельствует, что именно 

развитие социальных наук 
ведет к осознанию ценности 

личности и человеческой 
жизни, к приоритету прав 

личности перед интересами 
государства
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человека, ни для общества. Именно антропологи-
ческий поворот выступил основой модернизации как 
цивилизационного процесса — трансформации ново-
европейских обществ в современность [Гусельцева, 
2019]. Между тем и в дореволюционной, и в со-
ветской, и в постсоветской системе образова-
ния крайне скудно была представлена гумани-
стическая традиция европейской философии, 
исходящая из представления о ценности чело-
века как такового, самоценности его развития, 
«в отличие от понимания человека как ресурса 
решения социальных и экономических задач, 
во многом присущего современному проектно-
му и менеджерскому мышлению» [Попов, 2009, 
с. 10–11].

Институциализация педагогической антро-
пологии как таковой происходила в России уже 
в постсоветский период [Котова, Шиянов, 1999]. 
Начиная с 1992 г. в г. Томске проводился еже-
годный научно-практический семинар по про-
блемам современной педагогической антропо-
логии. В 2000 г. учебный курс «педагогическая 
антропология» включили в федеральный об-
разовательный стандарт по разряду педагоги-
ческих специальностей, а в 2002 г. педагогиче-
ская антропология в качестве области научных 
исследований вошла в паспорт диссертацион-
ной специальности 13.00.01 — общая педагогика, 
история педагогики и образования [Ильяшенко, 
2003].

В 1990-е гг. возрождающийся интерес к про-
блемам человека и его внутреннего мира сти-
мулировал рост социального знания, менялась 
и дисциплинарная конфигурация наук; появля-
лись современные социологические исследо-
вания, оформлялись гуманистическая психо-
логия, социальная антропология [Братусь, 1997; 
Ярская-Смирнова, Романов, 2004; Ядов, 2009]. 
В этом контексте тенденции к гуманизации 
и интеграции социального знания в системе 
образования появлялись новые антропологи-
ческие дисциплины, в том числе и педагоги-
ческая антропология. Отмечая «вариативное 
проявление» педагогико-антропологической 
традиции в разные периоды российской исто-
рии, Е. Г. Ильяшенко обращает внимание на 
разнообразие трактовок педагогической ан-
тропологии в постсоветский период: самостоя-
тельная отрасль научного знания (1); наука о че-
ловеке как субъекте и предмете воспитания 

в системе образования (2); направление педа-
гогики (3); основание педагогической теории 
и практики (4); направление западногерман-
ских философских исследований (5); учебная 
дисциплина (6); область научных исследований 
(7) [Ильяшенко, 2003].

В постсоветский период, особенно в 1990-е гг., 
происходила и модернизация системы обра-
зования, ее разворот к человеку — по крайней 
мере, на уровне публичных обсуждений, обме-
на идеями и производства программных доку-
ментов. Следует отметить вклад таких энтузи-
астов антропологической и гуманистической 
педагогики, как Б. М. Бим-Бад, Г. М. Коджаспи-
рова, Г. Б. Корнетов, С. Л. Соловейчик и др. [Бим-
Бад, 1988, 1994а, 1994b, 1998; Коджаспирова, 2005; 
Корнетов, 1993, 1998, 2003; Петровский, 1989; Со-
ловейчик, 1989, 2017]. В. К. Пичугина показывает, 
что постсоветские антрополого-педагогические 
исследования (Е. И. Исаев, В. И. Слободчи-
ков, И. Б. Котова, Е. Н. Шиянов, Б. А. Никитюк, 
Л. K. Рахлевская) имели преемственность с со-
циально-биологическим направлением ан-
трополого-педагогических концепций второй 
половины XIX — начала XX в., тогда как гума-
нистическое направление антрополого-пе-
дагогических концепций скорее представле-
но в работах Б. М. Бим-Бада, А. Я. Данилюка, 
Е. Г. Ильяшенко, Г. М. Коджаспировой, Г. Б. Кор-
нетова, В. И. Максаковой, А. П. Огурцова, Т. А. Пе-
труниной. Если первая группа исследований 
в большей степени ориентировалась на педа-
гогическую практику, то вторая рассматрива-
ла антропологию как разработку методологии 
образования [Пичугина, 2009]. «Б. М. Бим-Бад 
первым применил антропологический подход 
к анализу историко-педагогического материа-
ла» [Ильяшенко, 2003, с. 4].

Итак, разнообразие антропологических тради-
ций проявлялось в их биосоциальной, аксиоло-
гической и гуманистической направленности. 
Аксиологический подход, развиваемый  
C. JI. Рубинштейном, а затем Л. П. Разбегае-
вой, рассматривал человека «как высшую цен-
ность общества и самоцель общественного раз-
вития» [Пичугина, 2009, с. 7]; гуманистический 
подход поддерживал представление о челове-
ке как самоценности, а задача системы обра-
зования здесь связывалась с раскрытием спо-
собностей и путей самореализации человека. 
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Биосоциальный подход исследовал физические 
и социальные условия для раскрытия человече-
ского потенциала 3.

Конструкты «человеческий потенциал» и «че-
ловеческий капитал» стали активно использо-
ваться в постсоветском дискурсе в 1990-е гг. 
[Добрынин, 1999; Фролов, 1999; Юдин, 2007].  
В постсоветской психологии и педагогике кон-
структ «человеческий потенциал» прижился 
благодаря работам А. Г. Асмолова, Д. А. Леонтье-
ва, А. А. Попова [Асмолов, 2012; Леонтьев, 2011; 
Попов, 2003]. Между тем А. А. Попов справедли-
во отмечал, что в дискуссиях о развитии рос-
сийского образования 
в постсоветский период 
крайне слабо было пред-
ставлено движение гумани-
стической и социо- 
культурно ориентирован-
ной педагогической антро-
пологии [Попов, 2009].

Антропологический 
смысл человеческого 
капитала может быть 
истолкован как чело-
веческий потенциал. 
Именно анализ через 
оптику антропологиче-
ского поворота позволя-
ет обнаружить разры-
вы между декларированными целями системы 
образования и общественными ожиданиями 
от ее результативности; между повседневны-
ми жизненными практиками и обеспечиваю-
щими их социальными институтами; выявить 
изолированность системы образования от за-
дач реальной жизни, подмеченную еще рос-
сийскими интеллектуалами XIX в. [Попов, 2009; 
Стоюнин, 1991]. Помимо этого, А. А. Попов крити-
чески указывал на риски и механизмы воспро-
изводства советского человека в постсоветской 
образовательной системе, подчеркивая, что 
«массовая средняя и высшая школа сохраняет 

3  Отметим, что понятия «человеческий потенциал» и «человеческий 
капитал» введены американским экономистом Т. Шульцем  
в 1970-е гг. В Нобелевской речи 1979 г. он дал такую формули-
ровку: «Все человеческие ресурсы и способности являются или 
врожденными, или приобретенными. Каждый человек рождается 
с индивидуальным комплексом генов, определяющим его 
врожденный человеческий потенциал. Приобретенные человеком 
ценные качества, которые могут быть вложениями, мы называем 
человеческим капиталом» (цит. по: [Давлашеридзе, 2010]).

и консервирует особенности образовательного 
уклада, сформировавшегося в советскую эпоху 
для реализации иных, чем современные, соци-
альных задач и иных требований к человече-
ским качествам, прежде всего — для включе-
ния в социальную ситуацию с однозначными 
схемами поведения и однозначно определен-
ным будущим» [Там же]. При этом оставшая-
ся в наследство от советской эпохи репродук-
тивная, «гносеологическая», основанная на 
трансляции обобщенного теоретического и нор-
мативного знания модель образования игно-
рировала «как всю совокупность социальных 

аспектов человеческо-
го существования, так 
и ценностно-мотива-
ционную сферу челове-
ческой жизни» [Попов, 
2009, с. 5]. В последнем 
были отражены вопросы, 
составляющие самую 
суть педагогической ан-
тропологии, однако да-
же оказавшиеся в ин-
теллектуальном поле 
зрения социально- 
антропологические мо-
дели образования не 
только не были оформ-
лены в единую теоре-

тическую модель, но и противоречили «су-
ществующим институциональным формам 
образования» [Там же].

Согласно А. А. Попову, даже относящаяся 
к прогрессивным (новаторским) педагогиче-
ским течениям психолого-педагогическая 
концепция образования, известная как систе-
ма развивающего обучения, «осталась в рамках 
логических и психологических моделей, не 
охватывающих полноту культурного и соци-
ального бытия человека» [Там же, с. 7]. С исто-
рико-культурных позиций «ограниченность 
логической модели концепции развивающе-
го обучения» критиковалась в работах Г. С. Ба-
тищева и В. С. Библера [Там же]. Иными словами, 
доминирующим в постсоветском образователь-
ном пространстве (по крайней мере, на уровне 
программных документов и деклараций) культур-
но-исторической концепции и деятельност- 
ному подходу недоставало для успешной 

Именно анализ через 
оптику антропологического 

поворота позволяет 
обнаружить разрывы между 
декларированными целями 

системы образования  
и общественными ожиданиями 

от ее результативности

Т. 4 № 96 2023  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  29



ВИД СВЕРХУ ПОЛИПАРАДИГМАЛЬНЫЙ ПОДХОД

реализации в образовательную практику именно ан-
тропологической основы, позволяющей не просто 
соединить прогрессивные идеи с повседневными 
жизненными практиками, но и вовремя отрефлекси-
ровать причины препятствий и возможного сопро-
тивления образовательным реформам. Для этого 
необходима антропологическая критика — экспер-
тиза с социально-антропологических позиций. 
Ведь одна из экспертных задач антрополо-
гии — это способность помыслить иначе, уви-
деть мир с иных позиций, понять иное [Eriksen, 
2006].

Антропологически ориентированная педаго-
гика противопоставляется «дидактической пе-
дагогике, транслирующей культурную норму 
в форме системы знаний и норм деятельности, 
отчужденных от образовательного субъекта; де-
ятельностной педагогике, включающей обра-
зовательного субъекта в существующие схемы 
деятельности» [Попов, 2009, с. 12]. Помимо это-
го, образование в качестве «практики разви-
тия человеческого потенциала» требует реорга-
низации всего образовательного пространства 
в свете современных гуманистических и антро-
пологических идей [Там же].

Однако, несмотря на то что педагогическая 
антропология в постсоветском дискурсе отли-
чалась разнообразием трактовок, антропология 
продолжала рассматриваться в ее контексте до-
вольно однозначно: как учение о природе и сущ-
ности человека применительно к проблемам 
образования и воспитания.

Список источников | References
1. Ананьев Б. Г. (1969). Педагогическая антропология» К. Д. Ушинского 

и ее современное значение. Вопросы психологии, (2), 4–16.
2. Ананьев Б. Г. (2000). Проблемы педагогической антропологии. Чело-

век как предмет познания. М.: Наука, 257–267.
3. Ананьев Б. Г. (1965). Человек как предмет воспитания (перспективы 

педагогической антропологии). Советская педагогика, (1), 24–36.
4. Антонов К. М. (1999). Философское наследие И. В. Киреевского: антро-

пологический аспект. Дисс. … канд. философ. наук.
5. Асмолов А. Г. (2012). Оптика просвещения: социокультурные перспек-

тивы. М.: Просвещение. 447 с.
6. Белянин М. Ю. (2007). Художественная антропология позднего 

Л. Н. Толстого. Дисс. … канд. филолог. наук.
7. Бернюкевич Т. В. (2000). Проблема человека в социально- 

философских построениях русского космизма (Н. Ф. Федорова,  

К. Э. Циолковского, В. И. Вернадского). Дисс. … канд. философ.  
наук. Улан-Удэ.

8. Бехтерев В. М. (1997). Проблемы развития и воспитания человека:  
Избр. психол. тр. М.: Институт практической психологии; Воронеж: 
НПО МОДЭК. 416 с.

9. Бим-Бад Б. М. (1994a). Антропологические основания важнейших те-
чений в мировой педагогике (первая половина двадцатого века): Ав-
тореф. дис. в виде науч. доклада на соиск. учен. степени доктора пед. 
наук. (13.00.01). М. 49 с.

10. Бим-Бад Б. М. (2018). Герменевтический метод в педагогической ан-
тропологии (на примере взаимосвязи педагогики и медицины). Исто-
рико-педагогический журнал. (4), 52–61.

11. Бим-Бад Б. М. (1988). О перспективах возрождения педагогической 
антропологии. Советская педагогика, (11), 38–43.

12. Бим-Бад Б. М. (1994b). Педагогическая антропология. Программа кур-
са. М.: Изд-во Российского открытого университета (РОУ). 36 с.

13. Бим-Бад Б. М. (1998). Педагогическая антропология: учебное пособие. 
М.: УРАО. 576 с.

14. Братусь Б. С. (1997). К проблеме человека в психологии. Вопросы пси-
хологии, (5), 3–19.

15. Вельмога Г. К. (1999). Философская антропология русского анархизма, 
М. А. Бакунин и П. А. Кропоткин: сравнительный анализ. Дисс. … канд. 
философ. наук.

16. Владимирова Т. К. (2008). Проблема человека в религиоз-
ной философии П. Я. Чаадаева. Дисс. … канд. философ. наук. 
Санкт-Петербург.

17. Вознюк Н. А. (2011). Антропологические идеи в философском насле-
дии Ф. А. Степуна. Дисс. … канд. философ. наук. Мурманск.

18. Вознюк Н. А. (2010). Проблема человека в философии Ф. А. Степуна. 
Вестник МГТУ, 13(2), 337–341.

19. Вязинкин А. Ю. (2018). О некоторых аспектах антропологии А. И. Гер-
цена. Социально-гуманитарные знания, (8), 379–389.

20. Гелашвили И. Н. (2003). Философско-антропологические воззрения 
К. Н. Вентцеля. Дисс. … канд. философ. наук. Москва.

21. Герасимов Н. И. (2013). Проблема человека в творческом наследии 
П. А. Кропоткина. Дисс. … канд. философ. наук. Москва.

22. Гумбольдт В. (2003). О пределах государственной деятельности. М.: 
Социум, Три квадрата.

23. Гуртовенко Г. А. (1998). Философская антропология С. Л. Франка. 
Дисс. … канд. философ. наук.

24. Гусельцева М. С. (2019). Психология повседневности в свете методо-
логии латентных изменений. М.: Акрополь. 375 с.

25. Давлашеридзе Н. (2010). Лауреат Нобелевской премии по экономи-
ке Теодор Шульц о роли человеческого капитала в преодолении про-
блем бедности. https://www.researchgate.net/publication/316854614_
laureat_nobelevskoj_premii_po_ekonomike_teodor_sulc_o_roli_
celoveceskogo_kapitala_v_preodolenii_problem_bednosti (дата 
обращения: 28.06.22).

26. Данилюк А. Я. (2003). Развитие педагогической антропологии в кон-
тексте русской культурной традиции. Педагогика, 1, 82–88.

30  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  Т. 4 № 96 2023



ПОЛИПАРАДИГМАЛЬНЫЙ ПОДХОД  ВИД СВЕРХУ

27. Добрынин А. И. (ред.). (1999). Человеческий капитал в транзитивной 
экономике: формирование, оценка, эффективность использования. 
СПб.: Наука. 309 с.

28. Доля О. В. (2010). Философско-антропологические вопросы воспи-
тания и образования в работах Н. И. Пирогова. Регионология, 3(72), 
260–268.

29. Зайцева Т. Б. (2015). Художественная антропология А. П. Чехова: эк-
зистенциальный аспект: Чехов и Киркегор. Дисс. … д-ра филолог. на-
ук. Екатеринбург.

30. Захаров М. Л. (2008). Антропологические и антропокосмические воз-
зрения А. Л. Чижевского. Вестник МГТУ, 11(4), 732–736.

31. Звонова Е. В. (2015). Философско-антропологические воззрения 
А. Л. Чижевского. Дисс. … канд. философ. наук. Москва.

32. Зеньковский В. В. (1996). Проблемы воспитания в свете христианской 
антропологии. М.: Школа-Пресс. 272 с.

33. Зюзев Н. Ф. (2019). Антропологические воззрения Питирима Сороки-
на. Человек. Культура. Образование, 1(31), 103–126.

34. Ильяшенко Е. Г. (2003). Становление педагогической антропологии 
в России: этапы развития, особенности современных подходов. Дисс. 
… канд. педагогич. наук. Москва.

35. Коджаспирова Г. М. (2005). Педагогическая антропология: учебное по-
собие. М.: Гардарики. 287 с.

36. Коменский Я. А., Локк Дж., Руссо Ж. Ж., Песталоцци И. (1998). Педаго-
гическое наследие. Хрестоматия. М.: Педагогика.

37. Коновалов К. В. (2011). Антропология и гносеология Максима Грека. 
Дисс. … канд. педагогич. наук.

38. Корнетов Г. Б. (1993). Гуманистическое образование: традиции и пер-
спективы. М.: ИТПиМИО РАО. 135 с.

39. Корнетов Г. Б. (1998). Историко-педагогическое познание  
на пороге XXI века: перспективы антропологического подхода. 
Владимир.

40. Корнетов Г. Б. (2003). От первобытного воспитания к гуманитарному 
образованию. М.: УРАО. 216 с.

41. Котова И. Б., Шиянов Е. Н. (1999). Педагогическая антропология в про-
цессе обретения дисциплинарного статуса. Известия Российской ака-
демии образования, 3, 10–22.

42. Кравченко В. В. (2019). Философско-антропологические воззрения 
В. Ф. Одоевского в контексте религиозно-мистических идей XIX века. 
Вестник Московского государственного областного университета. Се-
рия: Философские науки, 3, 114–123.

43. Кузнецов А. Н. (2007). Проблема человека в трудах русских револю-
ционных демократов в 30–60-е годы XIX века. Дисс. … канд. философ. 
наук. Мурманск.

44. Лавров П. Л. (1965). Что такое антропология. Избранные произведе-
ния: в 2 т. М.: Мысль. с. 463–492.

45. Леонтьев Д. А. (ред.). (2011). Личностный потенциал. Структура и диа-
гностика. М.: Смысл. 680 с.

46. Малиновская С. В. (2009). Антропологическое наследие С. Л. Франка 
как ресурс развития современной гуманитарной культурологии. Дисс. 
… канд. культурологии. СПб.

47. Миронов Д. А. (2007). Этико-антропологические воззрения И. М. Сече-
нова. Известия Российского государственного педагогического уни-
верситета им. А. И. Герцена, 20(49), 132–136.

48. Миронов Д. А. (2008). Этико-антропологические воззрения русских 
физиологов второй половины XIX века. Дисс. … канд. философ. наук.

49. Новиков Н. И. (1959). О воспитании и наставлении детей. Нови-
ков Н. И. Избранные педагогические сочинения. М.: Учпедгиз. 
с. 89–177.

50. Орлов А. А. (2018). Антропологические основания педагогических воз-
зрений Л. Н. Толстого. Наследие Л. Н. Толстого в парадигмах совре-
менной гуманитарной науки. Сборник материалов XXXVI Международ-
ных Толстовских чтений, посвященных 190-летию со дня рождения 
Л. Н. Толстого. Тула: Тульский государственный педагогический уни-
верситет им. Л. Н. Толстого. С. 50–53.

51. Панова О. И. (2007). Педагогическая антропология П. Ф. Лесгафта 
и современные идеи педагогического взаимодействия. Дисс. … канд. 
пед. наук.

52. Петровский А. В. (ред.). (1989). Новое педагогическое мышление. М.: 
Изд-во «Педагогика». 280 с.

53. Петрунина Т. А. (2004). Философско-антропологические основания 
российской педагогики XIX — начала XX вв. Дисс. … д-ра философ. 
наук.

54. Пичугина В. К. (2009). Антрополого-педагогические концепции в Рос-
сии второй половины XIX — начала XX века. Дисс. … канд. педагогич. 
наук. Москва.

55. Попов А. А. (2003). Развитие человеческого потенциала: правовые 
рамки и управленческие практики. Материальная база сферы  
культуры. Форум «Стратегии регионального развития». Социальные 
и гуманитарные стратегии. Научно-информационный сборник, 4.  
Казань: РГБ. С. 66–76.

56. Попов А. А. (2009). Социально-философские основания современных 
практик открытого образования. Автореферат дисс. … доктора фило-
соф. наук. Томск.

57. Прасолов М. А. (2001). Социально-философские и антропологические 
воззрения Петра Евгеньевича Астафьева, 1846–1893 гг. Дисс. … канд. 
философ. наук. Москва.

58. Рогожникова В. Н. (2008). Философско-антропологические основания 
метафизики всеединства (социально-философский анализ воззрений 
Вл. Соловьева). Дисс. … канд. философ. наук. СПб.

59. Рубинштейн М. М. (2008). О смысле жизни. Труды по философии цен-
ности, теории образования и университетскому вопросу. Т. ΙΙ. М.: ИД 
«Территория будущего».

60. Рубинштейн С. Л. (2003). Бытие и сознания. Человек и мир. СПб.: 
Питер.

61. Савинков С. В. (1994). Антропология Герцена 30–40-х годов как жиз-
ненная и творческая задача. Дисс. … канд. филолог. наук. Воронеж.

62. Самрина Е. В. (2020). Философско-антропологические воззрения 
Г. Ф. Миллера и сибирские народы в XIX в. в схеме общественного раз-
вития. Гуманитарные научные исследования, 6. http://human.snauka.
ru/2020/06/27372 (дата обращения: 15.09.2020).

Т. 4 № 96 2023  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  31



ВИД СВЕРХУ ПОЛИПАРАДИГМАЛЬНЫЙ ПОДХОД

 ABSTRACT   The anthropological turn is considered within the conceptual frameworks of cultural-analytical and transdisciplinary approaches. From the perspective of the 
cultural-analytical approach, it is shown that in the formation of social knowledge in the history of Russian science, anthropological, humanistic, and cultural-psychological 
traditions were not concentrated within a particular direction but represented diffuse, scattered, and mixed intellectual movements. In this context of the evolution of 
social knowledge, pedagogical anthropology represented the strongest aspect of the Russian intellectual tradition in studying the holistic human in the conditions of their 
social existence. This circumstance leaves room today for reconstructions of non-canonical histories of social knowledge - anthropological, anthropological-pedagogical, 
cultural-psychological, humanistic concepts, etc. At the same time, the absence of institutionalization and rigid disciplinary structure ensured the survival of anthropological, 
cultural-psychological, and humanistic ideas in unfavorable political contexts, with the strengthening of authoritarian and totalitarian tendencies. When suppressing certain 
intellectual movements or scientific directions (such as teaching philosophy in the 1850s or the development of pedology in the mid-1930s), marginalized trends and 
concepts often continued their latent development under other names in adjacent disciplinary areas. Due to these socio-political circumstances, such scientific directions 
as cultural, social, and psychological anthropology could not emerge in the evolution of Russian social knowledge in the 19th and 20th centuries. However, related ideas and 
humanistic tendencies were partly realized in the intellectual movement of pedagogical anthropology. It is emphasized that it was pedagogical anthropology that integrated 
the diversity of anthropological, cultural-psychological, and humanistic representations, becoming almost the main stream for synthesizing ideas of human knowledge.
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Умение учиться: 
от Сократа до цифровых 
платформ

Валентина Браташ, Дмитрий Ермаков

 АННОТАЦИЯ   Умение учиться находится в фокусе внимания педагогов и наставников с древнейших времен и сегодня, в условиях высокой неопределенности 
и антропологических рисков, приобретает особую актуальность. В статье представлен краткий очерк истории формирования данного умения у школьников 
(в основном в отечественной системе образования). Проанализированы особенности основных психолого-педагогических подходов к развитию общеучебных 
умений (универсальных учебных действий, метакогнитивных компетенций), первый из которых (в определении авторов soft через soft) предусматривает их 
непосредственное освоение, второй (soft через hard) — в ходе изучения предметного материала, который должен быть модифицирован соответствующим 
образом. Показана важность цифровых инструментов в организации учебной деятельности современного школьника. Раскрыты модульная структура 
и содержание курса «Учусь учиться» для 3–11 классов, представленного на школьной цифровой платформе СберКласс, а также специфика контента для 
начальной, основной и старшей школы. Приведены примеры учебных заданий.

 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА   Задание, модуль, образование, СберКласс, тема, учение.
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Дай человеку рыбу, и он будет сыт целый день.
Научи его ловить рыбу, и он будет сыт всю жизнь.

Лао-цзы, древнекитайский философ
(VI–V вв. до н. э.)

Введение
Научиться и научить учиться — одна из глав-

ных задач современной школы [Учитель должен 
научить…, 2008] и, возможно, более того — совре-
менной цивилизации в целом [Почему уме-
ние…, 2020]. Еще в эпоху Античности эта задача 
стала важнейшей заботой наставников, кото-
рых сегодня мы называем педагогами. Сократ 
(470–399 до н. э.) создал майевтику как метод из-
влекать скрытое в каждом человеке знание с по-
мощью наводящих вопросов, отвечая на которые, 
собеседник сам «рождает» — формулирует — дото-
ле неизвестные ему истины [Козлова, 2011].

Я. А. Коменский (1592–1670) наряду с дидактикой 
возвел в ранг науки и ученичество. «Матетика — 
это умение <наука, искусство, техника> учиться.  
Учиться — значит приобретать знание вещей, по-
знавать вещи <…> Ты, следовательно, чтобы знать, 
учись. Чтобы узнать быстро — учись быстро; что-
бы знать много — учись многому; чтобы знать 
правильно, учись правильно; учась, учись глу-
боко; чтобы о тебе можно было сказать, что не 
столько ты учился, сколько научился и выучил-
ся, т. е. знаешь. Лучше ведь, чтобы тебя называли 
умным, опытным, мудрым, нежели много учив-
шимся» [Коменский, 2017, с. 24].

Что касается более современной нам истории, 
то уже в первых советских документах, каса-
ющихся народного образования, выдвигалось 
требование предоставить личности возможно-
сти для проявления самостоятельности и ини-
циативы как важнейших черт строителя со-
циалистического общества. «Никто не может 
отрицать важности того, — писал С. Т. Шацкий, — 
чтобы ученики наши твердо знали тот мини-
мум необходимых сведений, которыми должен 
быть вооружен каждый советский гражданин; 
но если эти знания получаются лишь путем ра-
боты памяти и если они не сопровождаются на-
коплением известных навыков умелой работы, 
то вряд ли эти знания представляют ценность. 
Таким образом, умение работать и получение 
знаний — это две стороны одного и того же про-
цесса» [Черепанов, 1958, с. 88].

В советской школе обозначенная проблема 
ставилась и решалась не только в научно-мето-
дическом и практическом аспектах, но и в по-
литическом, государственном масштабе. Отме-
чалось, что «Школьные программы и учебники 

в ряде случаев перегружены излишней ин-
формацией и второстепенными материала-
ми, что мешает выработке у учащихся навыков 
самостоятельной творческой работы». В свя-
зи с этим необходимо «неуклонно повышать 
эффективность и качество учебной и воспи-
тательной работы, добиваться, чтобы каждый 
урок способствовал развитию познавательных 
интересов учащихся и приобретению ими на-
выков самостоятельного пополнения знаний» 
[Постановление…, 1977]. «Начальная школа (1–4 
классы) призвана заложить основы всесторон-
него развития детей… Она должна воспитывать 
добросовестное отношение к учению и обще-
ственно полезному труду <…> неполная средняя 
(девятилетняя) школа (1–9 классы) должна  
вооружать учащихся систематическими знания-
ми основ наук, … прививать навыки и умения са-
мостоятельной работы» [Постановление…, 1984].

Овладение умением учиться, организовать 
свой учебный труд рассматривалось в качестве 
одного из важнейших, обеспечивающих актив-
ное учение, развитие творческих способностей, 
способности к самообразованию [Бабанский, 
1981]. При этом процесс учения понимался в тес-
ной взаимосвязи побудительной и исполни- 
тельской, то есть операциональной и мотиваци-
онной, компонент: «…далеко не всегда трудности 
в учении связаны с ленью и недобросовестным 
отношением школьника к делу. Гораздо чаще 
они возникают в результате неумения, а не из-за 
нежелания учиться» [Бардин, 1973].

Необходимые для этого «умения учиться» пе-
речислялись во множественном числе: воспри-
нимать и осмыслять знания, закреплять и при-
менять их на практике, действовать не только 
в известной, но и в неизвестной ситуации и пр. 
Для их формирования предлагались практиче-
ские рекомендации, например, внедрение лек-
ционно-семинарской системы, применение 
активных методов обучения, координация пе-
дагогических действий учителей по всем пред-
метам и т. п. [Кулько, Цехмистрова, 1983].

Особое внимание уделяется умению учиться 
в системах развивающего образования. Здесь 
ученику нужно не просто выучить, но именно 
открыть те или иные способы учебной дея- 
тельности [Улановская, Янишевская, 2022].

Современные психолого-
педагогические подходы

В настоящее время как в отечественном, так 
и в зарубежном педагогическом дискурсе речь 
идет в основном о целостной компетенции 
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[Hoskins, Fredriksson, 2008], едином «умении 
учиться» [Рындак, Сапрыкина, 2015], под кото-
рым, вместе с тем, понимается совокупность 
разнообразных компонентов [Сиднева, 2017]. 
Последние в связи с утверждением и внедре-
нием федеральных государственных образова-
тельных стандартов общего образования обо-
значаются обычно как универсальные учебные 
действия (УУД — познавательные, коммуника-
тивные, регулятивные) [Пономарева, 2010].

Наиболее общим можно считать определение, 
согласно которому умение учиться представ-
ляет собой владение способами осуществления 
деятельности учения, имеющими также кон-
кретные характеристики (например, обобщен-
ность, гибкость, устойчивость, рефлексивность/
осознанность, самостоятельность/субъектность 
и т. д.), позволяющие судить об их сформирован-
ности. При этом выделяется два основных под-
хода к пониманию рассматриваемого явления 
[Сиднева, 2008].

Первый связан с непосредственным освоени-
ем соответствующих метакогнитивных, обще-
учебных умений: целеполагания и планирова-
ния, усвоения, запоминания и интерпретации 
информации, решения задач, самоконтроля 
и т. п. В «чистом» виде, в отрыве от уже нако-
пленного опыта и знаний, такая стратегия не 
приводит к искомому результату, однако может 
быть эффективной в сочетании с предметным 
обучением.

В русле данного подхода формирование 
учебных умений может осуществляться как 
в специальных курсах, так и в процессе изуче-
ния того или иного учебного предмета. Важ-
но отметить два возникающих в связи с этим 
обстоятельства.

Во-первых, метазнания (знания о том, как 
учиться) задают лишь когнитивную рамку 
учебной деятельности, не позволяя освоить ее 
во всей полноте: «Вместо того чтобы вскрыть, 
обозначить реальное противоречие, которое су-
ществует в процессе формирования любой че-
ловеческой способности, в том числе и спо-
собности учиться, познавать новое, мы даем 
упрощенное решение, сводя познавательную 
способность к овладению структурными харак-
теристиками той деятельности, в которой она 
формируется» [Формирование учебной…, 1989, 
с. 102]. Во-вторых, имеет место «смешение» по-
зиций обучающего и обучающегося, поскольку 
последний ставится в перед необходимостью 
обучать самого себя. То есть собственно учеб-
ная деятельность дополняется педагогической 

и становится подлинно образовательной [Сели-
ванова, 2017].

Второй подход основан на том, что формирова-
ние обобщенных умений не является непосред-
ственной целью (хотя она, безусловно, ставит-
ся), а происходит по ходу выполнения изучения 
предметного материала. Для этого нужна соот-
ветствующая перестройка всего содержания, 
методов и форм обучения, которое приближает-
ся исследовательскому, проектному, проблем-
но- и компетентно-ориентированному. Наи-
более полным примером, как было отмечено 
выше, в данном случае выступает развивающее 
образование, особенно в начальной школе  
[Система «Учусь учиться»…, 2023].

Каждый из представленных подходов имеет 
свои достоинства и недостатки. В любом слу-
чае они предполагают значительную роль пе-
дагога, который призван передать обучающим-
ся не только в том или ином объеме известный 
культурный опыт предшествующих поколений, 
но и способы его самостоятельного освоения 
и воспроизводства, в числе которых умение са-
мостоятельно определять цели и планировать 
пути их достижения, соотносить свои действия 
с планируемыми результатами, оценивать пра-
вильность выполнения и т. д.

Массовость среднего образования, традици-
онная классно-урочная система обучения не 
всегда позволяют это сделать. Интересно, что 
зачастую школы, где учителя считают, что уде-
ляют достаточное внимание развитию страте-
гий учения, не способствуют их формированию, 
и наоборот. Актуальность проблемы особен-
но возросла в период пандемии новой корона-
вирусной инфекции, когда многие школьники 
впервые столкнулись с необходимостью учи- 
ться самостоятельно с помощью компьютера 
[Чернышова, 2022].

В связи с этим представляется целесообраз-
ным применение современных информаци-
онных инструментов, в частности цифровых 
платформ. Ниже представлен опыт разработки 
и апробации курса «Учусь учиться» на школьной 
цифровой платформе СберКласс [СберКласс…, 
2023].

Методические и методологические 
предпосылки разработки

Спектр материалов и рекомендаций по фор-
мированию умения учиться весьма раз-
нообразен. Они предназначаются самим 
обучающимся (начиная с детского сада до пре-
клонного возраста), их родителям, педагогам 
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и психологам, бизнес-тренерам и т. п. Материа-
лы представляют собой общеизвестные советы 
(высыпаться, правильно питаться, читать учеб-
ники без фоновой музыки и пр.), научно- 
популярные блоги и книги, а также полноцен-
ные курсы и учебно-методические комплексы.

В процессе разработки был проанализирован 
ряд отечественных и зарубежных прототипов 
[Курс «Учись учиться. 8–11 класс», 2023; Курс эф-
фективного школьника, 2023; Курс эффектив-
ного школьника (развитие общих учебных на-
выков), 2023; Экспресс-курс, 2023; Hollins, 2018; 
Oakley, Sejnowski, 2023; и др.], в которых предла-
гается широкий спектр тем и соответствующих 
умений: самообучение и достижение намечен-
ных целей, скорочтение, анализ своих сильных 
и слабых сторон, организация и планирование, 
майнд-фитнес, тайм-менеджмент, развитие па-
мяти, сохранение мотивации и предупрежде-
ние переутомления, работа с книгами и статья-
ми, запоминание иностранных слов, создание 
майнд-карт, сосредоточение на учебных зада-
чах, коммуникация и работа в команде, повы-
шение самооценки, анализ и оценка результа- 
тов работы, самостоятельная подготовка к кон-
трольным работам, тестам, экзаменам, олимпи-
адам и пр. Анализ существующих материалов 
позволил очертить ключевые запросы, обуслов-
ливающие развитие умения учиться.

Помимо обобщения актуального опыта для 
разработки также было важно учесть методо-
логическую основу — персонализированную 
модель образования [Ермаков и др., 2020b], тех-
нологическим инструментом реализации кото-
рой является СберКласс. В рамках персонализа-
ции умение учиться — один из главных итогов 
и одно из непременных условий качественного 
образования, личностный результат и предпо-
сылка для достижения новых образовательных 
целей. Самостоятельно учиться означает: ста-
вить учебные цели, искать и находить способы 
решения задач, организовывать собственную 
познавательную деятельность, совершенство-
вать навыки, оценивать границы своего незна-
ния, контролировать учебные действия.

В той или иной мере умение учиться развива-
ется при работе учащихся с платформой Сбер-
Класс априорно: через инструменты постанов-
ки цели, формирования персонализированной 
образовательной траектории, планирования 
и отслеживания сроков обучения посредством 
цифрового календаря, визуализации результа- 
тов и т. д. Однако только взаимодействие 
с платформой не может охватить всех важ-
ных аспектов. В этой связи в 2020–2021 гг. было 

принято решение о разработке самостоятельно-
го курса с названием «Учусь учиться».

Курс «Учусь учиться»  
для школьников 3–11 классов

Первый этап охватывал 5–9 класс и подразу-
мевал набор инструментов (методов, приемов, 
техник), которые помогают учащемуся орга-
низовать учебный процесс, чувствовать себя 
увереннее в ситуациях неопределенности, при 
принятии решений, разработке новых проектов 
и т. п. Для этого подготовлены 34 модуля тру-
доемкостью по 2 часа, построенных по анало-
гии с предметным контентом: мотивационный 
блок с базовой идеей, проблемным вопросом 
и вводным заданием, шкалированная учебная 
цель, возможность формирования персонали-
зированной образовательной траектории и т. п. 
[Ермаков, Кириллов, Корякина, 2020a]. Модули 
могут быть сгруппированы в соответствии с ре-
ализованной в то время на платформе моделью 
мягких навыков (универсальных учебных дей-
ствий) [Ермаков, 2020; Высоцкая, Турчин, Ерма-
ков и др., 2022] (таблица 1).

Поскольку учащийся может впервые стол-
кнуться с предложенным инструментари-
ем, каждый модуль содержит задания разных 
уровней:

• задания уровня 2.0 знакомят с тем или 
иным инструментом, показывают, в ка-
ких ситуациях он может быть применим, 
и предлагают освоить базовые, простые 
действия, необходимые для последующего 
выполнения более сложных;

• задания уровня 3.0 ориентированы на прак-
тическое использование инструмента при 
решении учебных и внеучебных задач;

• задания уровня 4.0 предусматривают творче-
скую (исследовательскую, проектную) работу.

Модуль «Техника “заякоривания” 
состояния». Примеры заданий  
для основной школы

Задания уровня 2.0.
Что такое техника заякоривания состояния? 

Якорение — это такая техника, когда ищут пози-
тивные переживания, чувства, воспоминания, 
чтобы перекрыть ими негативное пережива-
ние, состояние или настроение. 
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Что такое SWOT-анализ?
SWOT-анализ — это техника, которая помогает 
оценить сильные и слабые стороны, риски и воз-
можности конкретной ситуации или объекта. 

Почему это так называется?
Название техники — это первые четыре буквы 

английских слов:

S — strengths (сильные стороны)
W — weaknesses (слабые стороны)
O — opportunities (возможности)
T — threats (угрозы)
Модель SWOT-анализа возникла в 1960–

1970 годах. Основоположником  
теории стал Альберт Хамфри, консультант по 

Мягкий навык Название модуля Трудоемкость, ч.

Системное мышление

Карты памяти (mind maps) 2

SWOT-анализ 2

Проведение гуманитарного исследования 2

Как провести научное исследование 2

Аргументация в устной речи 2

Графические органайзеры 2

Креативное мышление

Метод шаблона 2

Формулирование гипотезы 2

Технология дизайн-мышления 2

Эффективная презентация 2

Создание истории с помощью сториборда 2

Критическое мышление

Факты и мнения 2

Шесть шляп мышления 2

Цикл Деминга 2

Колесо решения проблем 2

Анализ противоречивой информации 2

Принятие решений

Взвешивание факторов с помощью таблицы 2

Дерево принятия решений 2

Квадрат Декарта 2

Работа в команде

Технология мозгового штурма 2

Поддерживающая обратная связь 2

Ролевое взаимодействие в команде 2

Ролевой обмен «генераторы — критики» 2

Формула ПОПС 2

Эмоциональный интеллект

Обратная связь 2

Позиции тройственного восприятия 2

Управление эмоциями 2

Эмпатическая карта 2

Как давать и принимать обратную связь 2

Управление собой

Постановка SMART-задач 2

Использование календарей и органайзеров 2

Техники снижения стресса 2

Техника «заякоривания» состояния 2

Диаграмма Ганта 2

Таблица 1. Модули курса «Учусь учиться» для основной школы
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менеджменту в США. Он изучал причины  
неудач в стратегическом планировании компа-
нии и в процессе изучения изобрел методику 
под названием SWOT-анализ.

Задания уровня 3.0

Хороший момент 
Лучший способ научиться сохранять прият-
ное — это рисование. Вспомни свой лучший день 
в этом месяце или году. Просмотри фотографии 
этого дня, если они есть. Возьми небольшой лист 
бумаги и все, чем тебе нравится рисовать. Это 
может быть просто ручка или карандаш, цвет-
ные мелки, краски и т. д. Нарисуй все, что тебе 
приходит в голову, когда ты думаешь об этом хо-
рошем дне или моменте. После окончания сохра-
ни рисунок. Обращайся к нему каждый раз, когда 
волнуешься или у тебя плохое настроение. 

Ну вот, тут только я и SWOT 
SWOT-анализ можно использовать для оценки 
своих способностей и возможностей.

Ответь на предложенные вопросы и составь 
SWOT-анализ о себе. Если удастся сделать вы-
вод-наблюдение, будет отлично.

Сильные стороны:
1. Какие навыки у тебя есть?
2. Что ты делаешь лучше других?
3. Что окружающие тебя люди относят к тво-

им сильным сторонам?
4. Какими своими достижениями ты 

гордишься?
5. Какие три качества ты считаешь самыми 

важными для себя?
Слабые стороны:
1. Каких заданий ты чаще всего избегаешь, по-

тому что чувствуешь себя неуверенно?
2. Над какими личными качествами тебе сто-

ило бы поработать?
3. Есть ли у тебя негативные привычки?
4. Какие черты характера могут мешать тебе 

развиваться?

Задания уровня 4.0

Блог «Мой якорь»
У тебя уже есть опыт использования пози-

тивного якоря. Настало время поделиться этим 
опытом с друзьями. Запиши видео, где ты под-
робно рассказываешь друзьям о своем опыте. 
Придерживайся плана рассказа:

1. Как был установлен якорь.
2. В какой негативной ситуации он был 

применен.
3. Каков был результат.
4. Что было сделано для эффективного приме-

нения якоря.
Покажи видео друзьям, чтобы они тоже могли 

освоить технику якорения и использовали ее 
в трудные моменты своей жизни.

Рецензия в стиле SWOT
Обратная связь — очень важный элемент взаи-

модействия: с ее помощью мы пониманием, как 
улучшить результат или развить свои сильные 
стороны. При этом обратная связь, построенная 
исключительно на субъективной оценке («хоро-
шо» — «плохо», «умно» — «глупо» и т. п.), малоэф-
фективна: из нее невозможно извлечь пользу, 
она не способствует рефлексии и чаще всего не 
позволяет улучшить результат работы.

SWOT-анализ может стать отличным инстру-
ментом для формирования обратной связи, 
в том числе когда речь идет о твоих собствен-
ных проектах. Для этого достаточно слегка 
трансформировать инструмент. 

Что и с чем нужно сделать?
Воспользуйся инструментом SWOT-анализа 

для создания рецензии на продукт или проект.
Ты можешь рецензировать любое произведе-

ние/проект, тематика которого совпадает с с тво-
ими интересами и компетенциями: школьный 
научно-исследовательский проект, сочинение 
или рассказ, музыкальное произведение и т. п.

Шаг 1. Выбери произведение, проведи SWOT- 
анализ по всем правилам.

Шаг 2. Воспользуйся полученным матери-
алом как базой для создания рецензии на 
произведение.

Шаг 3. Постарайся разместить в каждом из 
разделов не менее 10 пунктов.

Задача рецензии — комплексный анализ силь-
ных и слабых сторон произведения, оценка воз-
можностей (как в части развития — реализации 
потенциала, так и в части совершенствова-
ния — улучшения продукта) и угроз. В рецензии 
содержится резюме — финальный вывод, необ-
ходимый для оценки продукта/произведения.

Поскольку разработанные модули предус-
матривают самостоятельное освоение уча-
щимися, в заданиях предусмотрены вопро-
сы, тесты, чек-листы для автоматической 

Т. 4 № 96 2023  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  39



SCHOOLS’N’SKILLS АНАЛИЗ

Тематические направления Модули Трудоемкость, ч.

Визуализация связей
Волшебный инструмент «Майнд мэп» 2

Читаем магические тексты. Инфографика 2

Быстрый счет
Сложение и вычитание 5

Умножение и деление 5

Развитие памяти Мнемотехники 10

Работа с текстом Смысловое чтение 10

Таблица 2. Структура и содержание курса «Учусь учиться» для начальной школы

и самопроверки, описаны условия получения 
зачета.

Следующей задачей стало привлечение вни-
мания учащихся и учителей к предлагаемому 
курсу. На платформе появился раздел «Учусь 
учиться», модули которого получили статус 
внеплановых, то есть их можно проходить в лю-
бое время, по желанию.

Также началась интеграция модулей в пред-
метный контент. Обогащение учебных задач 
уровня 3.0 и 4.0 ссылка-
ми на перечисленные 
выше инструменты (та-
блица 1) позволяет реа-
лизовать развитие уме-
ния учиться в рамках 
стратегии «навык че-
рез предмет» (soft через 
hard). Например, в зада-
нии по литературе «Пас-
торальный пейзаж» (ра-
бота в парах) учащимся 
предлагается не только 
подобрать иллюстрацию к повести Н. М. Ка-
рамзина «Бедная Лиза», но и дать друг дру-
гу развивающую обратную связь с помощью 
соответствующей техники из курса «Учусь 
учиться».

Правила корректирующей обратной связи 
для ученика:

1. Начинаем всегда с позитива. Отмечаем то, 
что хорошо, или прежние достижения.

2. Даем «фотографию» своей ситуации. Озву-
чиваем только факты. Никаких эмоций: что сде-
лано или не сделано, что и как кому сказано 
и т. д. Нельзя вспоминать проблемы, случивши-
еся в прошлом.

3. Уточняем причины произошедшего. Не по-
зволяем необоснованно перекладывать ответ-
ственность на других членов команды.

4. Просим предложить, как в дальнейшем 
не допускать подобной ситуации. Ни за что 
не говорим сами, никаких предложений не 

выносим. Ждем, помогаем вопросами, спраши-
ваем, в чем нужна помощь, но план исправле-
ния должен предложить собеседник.

5. Заканчиваем позитивом: верим в то, что все 
так и будет, убеждаем в этом собеседника.

Второй этап разработки курса связан с подго-
товкой модулей для начальной школы. При этом 
было выявлено четыре тематических направле-
ния, которые помогают при формировании фун-
дамента продуктивной учебы в младшем 

 школьном возрасте  
(таблица 2).

В отличие от моду-
лей для основной шко-
лы, данные материалы 
предполагают сюжет-
ное погружение: по-
вествование от лица 
героя-помощника, со-
провождающие комик-
сы, использование ме-
тафор и т. п. — например, 
метафора путешествия 

при освоении приемов смыслового чтения, об-
учение визуализации текста и работе с инфо-
графикой вместе с Котом ученым и пр.

Отдельное развитие получил курс для стар-
шеклассников. Модули для 10–11 классов име-
ют трудоемкость от 6 часов и охватывают че-
тыре темы: «Как быть проактивным», «Как 
учиться эффективно», «Как читать большие 
объемы информации» и «Мнемотехники». Та-
кой набор, с одной стороны, помогает сориен-
тироваться в организации процесса обучения 
на завершающем этапе, расширить пред-
ставления о собственной продуктивности 
и сформировать полезные привычки, с дру-
гой — освоить доступные инструменты для 
подготовки к экзаменам.

После публикации модулей для старше-
классников началась доработка представ-
ления курса на платформе, чтобы сделать 
его более прозрачным. Массив модулей был 

Метазнания (знания о том, 
как учиться) задают лишь 

когнитивную рамку учебной 
деятельности, не позволяя 
освоить ее во всей полноте
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распределен по параллелям. Если для 3–4  
и 10–11 классов это не вызывает сложностей, 
поскольку число модулей небольшое (4–6), то 
для основной ступени реализован формат те-
матических подборок, объединенных сквоз-
ными линиями: «Учусь 
мыслить», «Учусь дей-
ствовать», «Учусь вза-
имодействовать». На-
пример, для 8 класса 
рекомендуется следую-
щий план (таблица 3).

Заключение
Резюмируя сказанное 

выше, можно отметить 
комплексный характер разработанного про-
дукта. Во-первых, в нем сочетаются обозначен-
ные выше психолого-педагогические подходы 
к развитию умения учиться, которые опреде-
ляются нами как soft через soft (связан с непо-
средственным освоением метакогнитивных 
инструментов в рамках соответствующих мо-
дулей) и soft через hard (формирование обоб-
щенных умений по ходу изучения предметно-
го материала). Во-вторых, модульная структура 
курса позволяет работать с ним, как с кон-
структором. В-третьих, необязательный (вне-
плановый) статус модулей стимулирует разви-
тие самостоятельности выбора и способствует 
формированию осознанности.
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Обратная связь

Поддерживающая обратная связь: активное слушание

Как давать и принимать обратную связь

Таблица 3. Рекомендованный тематический план (подборка) для 8 класса
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 ABSTRACT   The ability to learn has been in the focus of attention of teachers and mentors since ancient times and today, in conditions of high uncertainty and 
anthropological risks, it becomes especially relevant. The article presents a brief outline of the history of the formation of this skill among schoolchildren (mainly in the 
domestic education system). The features of the main psychological and pedagogical approaches to the development of general educational skills (universal educational 
actions, metacognitive competencies) are analyzed, the first of which (in the definition of the authors soft through soft) provides for their direct development, the second 
(soft through hard) — during the study of the subject material, which should be modified accordingly in a way. The importance of digital tools in the organization of the 
educational activity of a modern student is shown. The modular structure and content of the course Learning to Learn for grades 3–11, presented on the school digital 
platform SberClass, as well as the specifics of the content for primary, primary and high school are disclosed. Examples of training tasks are given.

 KEY WORDS    Task, module, education, SberClass, topic, teaching
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Готовность
к проектной деятельности 
у школьников

Максим Головчин

 АННОТАЦИЯ  Одной из задач образовательного процесса в современных условиях является организация проектной деятельности обучающихся. Эта 
задача зачастую решается в отрыве от формирования готовности к данному виду деятельности, которая в идеале должна осуществляться в стенах школы. 
По этой причине подготовка проектов в образовательных структурах нередко превращается в простую формальность. В исследовании мы проверяем 
на прочность авторскую методическую модель формирования у школьников готовности к проектной деятельности  при непосредственном участии 
научной организации. В статье представлены результаты первого этапа экспериментального исследования, посвященного обобщению возможностей 
формирования готовности к проектной деятельности в управляемых и неуправляемых условиях. Основой для эксперимента стало формирующее 
воздействие программы целенаправленных действий в рамках просветительского проекта «Я хочу стать ученым!», проведенного в 2022–2023 гг. в стенах 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Вологодский научный центр Российской академии наук» (ФГБУН ВолНЦ РАН). В рамках 
этого этапа сформирована теоретическая модель структуры готовности к проектной деятельности, которая состоит из ряда процессных компонентов: 
ценностно-ориентационной готовности (ЦОГ), психологической готовности (ПГ), компетентностной готовности (КГ) и мотивационной готовности 
(МГ). Определена методика оценки каждого компонента в виде субиндексов и итогового индекса ГПД. Разработан авторский инструментарий (тест) 
для проведения измерений по компонентам готовности, сформированы контрольная и экспериментальные группы. На примере этих групп проведен 
констатирующий замер начального уровня сформированности готовности к проектной деятельности. На данных констатирующего замера апробирована 
методика, рассчитаны соответствующие индексы, а также определены стратегические ориентиры для формирующего воздействия, которые будут 
использованы для планирования второго этапа исследования.

 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА   Проектная деятельность, готовность к проектной деятельности, формирующий эксперимент, контрольная группа, эксперимен-
тальная группа, экспертные веса, индексная оценка
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Введение

Новые реалии жизни, обусловленные расту-
щей динамикой инновационных технологий 
и сменой управленческих подходов в экономике, 
перераспределяют внимание образовательно-
го процесса на формирование ряда «новых зна-
ний», в т. ч. проектных компетенций. Подобный 
тренд нашел свое отражение в Федеральных  
государственных образовательных  
стандартах «третьего поколения» (ФГОС 3+), 
в которых индивидуальная проектная дея- 
тельность напрямую названа особой формой 
организации деятельности обучающихся в 10–
11 классе [Игнатенко, 2020].

В ФГОС 3+ проектная деятельность рассма-
тривается как часть деятельности по форми-
рованию универсальных учебных действий, 
а индивидуальный проект — как одна из форм 
оценки достижения планируемых результатов 
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освоения основной общеобразовательной про-
граммы основного общего образования [Сопро-
вождение…, 2019]. Среди ключевых проектных 
компетенций стандарт выделяет способности, 
умения и навыки проектирования, сотрудни-
чества, подбора средств и методов реализации 
проектов, подготовки проектной документации, 
а также практической реализации проектов 
[Кириченко, 2016].

Особая роль проектной деятельности в жиз-
ни современного человека сконцентрирова-
ла внимание ученых 
на категории проект-
ной активности (project 
activities) как отдельно-
го подвида социальной 
деятельности, который 
весьма близок к инно-
вационной активности 
[Lasso et al., 2020]. Эта 
связь реализуется бла-
годаря тому, что в обоих 
случаях драйвером ак-
тивности является по-
гружение в активную 
творческо-поисковую 
и исследовательскую сре-
ду, которая предоставля-
ет возможности развития 
самостоятельности мыс-
ли, гибкости  
и оригинальности мыле-
ния, достижения личностных, метапредметных 
результатов, а также soft-компетенций (таких 
как работа в команде) [Зайцева, 2019]. При этом 
проектная активность проявляется прежде все-
го в «духовно-практической  активности чело-
века, направленной на идеально-перспектив-
ное изменение мира» [Лешер, Трегубова, 2019].

В структуре проектной деятельности обыч-
но выделяют внутренние (мотивы, цель про-
ектной деятельности) и внешние компоненты 
(предмет, средства, содержание проектной  
деятельности) [Быстрова и др., 2021]. По мнению 
экспертов, структура проектной дея- 
тельности предполагает развитие мышления 
по схеме жизненного цикла научного исследо-
вания: выявление и анализ проблем — целепо-
лагание — определение наиболее эффективных 
средств достижения цели — поиск, обработка, 

анализ и синтез поступаемой информации — 
рефлексия результатов поисковой и экспери-
ментальной деятельности — поиск улучшения 
и совершенствования деятельности [Коваль-
чук, Мухина, 2022]. Помимо этого, работа над 
проектом позволяет решать многие созави-
симые задачи, такие как создание обществен-
но полезных продуктов и решений, обладаю-
щих объективной новизной, формирование 
компетенций стратегического планирования 
и межличностного сотрудничества, реализация 

частной инициативы 
[Кириченко, 2016] и т. п.

Особую роль в ре-
шении задач проект-
ной активности игра-
ет готовность личности 
к данному виду соци- 
альной деятельности. 
Готовность к проектной 
деятельности (далее — 
ГПД) в науке рассматри-
вается с точки зрения 
четырех подходов: компе-
тентностного, образова- 
тельного, управленче-
ского и комплексного 
(табл. 1).

Другими словами, 
в науке ГПД воспри-
нимается либо пря-
молинейно в рамках 

какого-то одного процесса (формирование со-
ответствующей профессиональной квалифика-
ции, образовательных компетенций и т. п.), либо 
как сложное комплексное явление, отвечающее 
сразу за несколько разновекторных процессов. 
В ряд этих процессов обычно ставят формиро-
вание знаний и навыков проведения проекта, 
мотивации к проектной деятельности, соответ-
ствующей культуры и ценностных ориентаций 
и т. д.

Обычно исследователи эти процессы отра-
жают в структуре готовности к проектной дея-
тельности. Так, А. В. Дорофеев в структуре ГПД 
у будущих учителей отдельно выделяет лич-
ностную, теоретическую и практическую го-
товность. Личностная готовность ответственна 
за формирование интереса к профессии, нрав-
ственно-волевых, профессионально-значимых 

Особая роль проектной 
деятельности в жизни 

современного человека
сконцентрировала внимание 

ученых на категории проектной 
активности (project activities) 

как отдельного подвида 
социальной деятельности,

который весьма близок
к инновационной активности
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и социальных качеств личности. Теоретическая 
готовность — за овладение общекультурными, 
общенаучными, специальными и психолого- 
педагогическими знаниями. Практическая го-
товность — за овладение умениями, необходи-
мыми для осуществления профессиональных 
функций и видов деятельности [Дорофеев и др., 
2020].

Л. В. Воронкова в развитие идей А. В. Дорофе-
ева выделяет такие процессные компоненты 
ГПД, как: мотивация творчества; способность 
творческого сотрудничества; способность твор-
чески мыслить; способность использовать тео-
ретические знания и умения при выполнении 
творческих заданий и решений проблем [Ворон-
кова, 2018].

Н. П. Лукашенко и Е. А. Митрофанова пишут 
о том, что готовность к проектной дея- 
тельности представляет собой сложное струк-
турное образование, состоящее из мотивацион-
ной, когнитивной, операционной, рефлексив-
ной, личностной составляющих, и предполагает 
совокупность мотивов, знаний и способов само-
стоятельного создания новых проектов [Лука-
шенко, Митрофанова, 2005].

О. В. Лешер и Е. Д. Трегубова в своей рабо-
те описывают несколько компонентов ГПД, 
а также подробно раскрывают их содержание 
и функционал. Ими отдельно выделяется мо-
тивационно-ценностный компонент, который 
наделен ценностно-смысловой, стимулирую-
щей и развивающей функциями; когнитивный 

компонент с обучающей, информационно- 
ориентирующей функциями; деятельностный 
компонент с оценочной функцией; рефлексив-
ный компонент с рефлексивной функцией. При 
этом ряд компонентов отвечает за выполнение 
одних и тех же сопряженных функций проекти-
рования. Например, когнитивный и дея- 
тельностный компоненты — за выполнение  
организационно-управленческой функции, дея-
тельностный и рефлексивный компоненты — за 
выполнение развивающей функции  
[Лешер, Трегубова, 2019].

Роль носителей ГПД в науке признается за 
школьниками, студентами и профессионалами. 
Среди последних чаще всего выделяют педа-
гогов, поскольку считается, что проектная дея-
тельность является частью профессиональной 
компетенции этих специалистов [Кириченко, 
2016]. В большинстве случаев ответственность 
за формирование ГПД возлагается на институты 
первичной социализации, и прежде всего на об-
разовательные организации. Однако многие вы-
деляют институциональные и культурные огра-
ничения реализации проектной деятельности 
в школах, колледжах и вузах. Например, Н. В. Ба-
бинова считает, что формирование ГПД в об-
разовательных структурах сопряжено с рядом 
противоречий в образовательной системе. Так, 
на социально-педагогическом уровне проявля-
ется противоречие между потребностью обще-
ства в формировании у обучающихся способ-
ности к постоянному творческому развитию, 

№ 
п/п Подход Представитель ГПД — это…

1. Компетентностный Д. В. Кириченко, B. Lalić
Cоставная часть профессиональной компетентности специалиста;
признак профессиональной квалификации; компонент готовности
к профессиональной деятельности в современных условиях экономики

2. Образовательный
(когнитивный)

Т. А. Панчук, О. В. Лешер,
А. Д. Марина, В. Н. Люсев

Cформированность предметных знаний, умений и навыков проектирования
и успешное применение их в собственной проектной деятельности

3. Управленческий
(организационный) Л. В. Воронкова Эффективный механизм формирования готовности к поисковой

и исследовательской деятельности сообразно молодому возрасту

4. Комплексный А. В. Дорофеев Сложное структурное образование, которое может быть представлено
личностными, теоретическими и практическими составляющими

Источники: Панчук, Соловьева, 2015; Лешер, Трегубова, 2019; Кириченко, 2016;
Марина, Люсев, 2022; Воронкова, 2018; Дорофеев и др., 2020; Kafol et al., 2013.

Таблица 1. Научные подходы к изучению категории «готовность к проектной деятельности»
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с одной стороны, и неспособностью сложившей-
ся репродуктивной (нацеленной на воспроиз-
ведение материала) системы обучения обеспе-
чить такой результат обучающимся — с другой. 
На научно-теоретическом уровне формирует-
ся противоречие между пониманием необхо-
димости преемственности в формировании 
универсальных учебных действий и проект-
ных компетенций, с одной стороны, и недоста-
точной разработанностью теоретических основ 
формирования ГПД — с другой. На научно-ме-
тодическом уровне проявляется противоречие 
между формальным признанием значимости 
проектной деятельности, с одной стороны, и не-
достаточной методической разработанностью 
аспектов организации этого вида деятельно-
сти — с другой [Бабинова, 2016]. В силу наличия 
этих противоречий индивидуальный проект 
становится неудобным институтом для систе-
мы образования1. Из-за этого сама проектная 
деятельность в образовательных организаци-
ях в большинстве случаев становится простой 
формальностью. Или же, в лучшем случае, ак-
тивно проводится, но вне понимания, что обу-
чающегося к ней целесообразно предвари- 
тельно подготовить в плане формирования це-
лей и ценностных ориентиров, мотивации, лич-
ностных и психологических качеств, а также 
исследовательских компетенций.

В нашем исследовании мы присоединяемся 
к комплексному подходу к готовности к про-
ектной деятельности. В этой связи ГПД мы рас-
сматриваем как сложную структуру, в которую 
входят процессные компоненты ценностно- 
ориентационной, психологической, компетент-
ностной и мотивационной готовности. Каждый 
компонент отвечает за определенную функ-
цию готовности (формирование ценностей, 
представлений, знаний и мотивов). Считаем, 
что формирование ГПД целесообразно в рам-
ках школьного возраста и школьной образова-
тельной программы, начиная со среднего зве-
на. Однако функции формирования ГПД не 
должны быть сосредоточены исключительно 
в школе. Поскольку проектная деятельность 
крепко связана с исследовательской (точнее, 

1 См.: Могилев А. В. Российская школа страдает от метода проектов, 
а метод проектов — от российской школы. Педсовет.  
https://pedsovet.org/article/rossijskaa-skola-stradaet-ot-metoda-
proektov-a-metodproektov-ot-rossijskoj-skoly.

индивидуальный проект является одной из 
разновидностей научного исследования), то 
формирование ГПД желательно рассматри-
вать в рамках совместных усилий образова-
тельных и научных структур. Модель подобно-
го взаимодействия мы рассматриваем в нашем 
исследовании.

Цель исследования
Мы обосновали возможности формирования 

ГПД у школьников в управляемых и неуправ-
ляемых условиях на данных формирующего 
эксперимента. В статье рассмотрены проме-
жуточные результаты первого этапа исследо-
вания, который был посвящен теоретическому 
обоснованию модели ГПД и алгоритма оценки 
результатов этого процесса, организации экс-
перимента, а также анализу начального (кон-
статирующего) уровня готовности к проектной 
деятельности у школьников.

В ходе исследования апробируется модель 
формирования готовности к проектной дея-
тельности при непосредственном участии на-
учной организации. В проведении формиру-
ющего эксперимента мы отталкивались от 
методологического опыта, накопленного в рам-
ках реализации проекта РФФИ «Smart-образова-
ние как вектор развития человеческого потен-
циала молодого поколения» (2019–2021).

Методология исследования
В целом мы присоединяемся к научному под-

ходу, который стремится увидеть в категории 
«готовность к исследовательской деятельно-
сти» аналог психолингвистической дефиниции 
«опережающее отражение действительности» 
[Кириченко, 2016]. По мнению экспертов, опе-
режающее отражение действительности — это 
форма адаптации живой материи к простран-
ственно-временной структуре неорганическо-
го мира посредством отражения окружающих 
объектов и их характеристик, по отношению 
к которым в сознании человека создается не-
кий образ, который может оказываться соот-
ветствующим или не соответствующим реали-
ям действительности [Яковлев, 2020; Коротких, 
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Хорошильцев, 2019]. Проектная деятельность, 
как никакая другая, крепко связана с подоб-
ной формой освоения сознанием реальности, 
поскольку коррелируется с предвидением бу-
дущего, работой на перспективный результат. 
Также и готовность к проектной деятельности 
как специфическая форма опережающего отра-
жения действительности определяется таки-
ми факторами, как поведение, индивидуальные 
ценности и предпочтения, задатки личности, 
а также внутренние мо-
тивы [Кириченко, 2016].

В этой связи в насто-
ящем исследовании 
под готовностью к про-
ектной деятельности 
мы понимаем сложное 
личностно-психологи-
ческое образование, со-
стоящее из ценностно- 
ориентационной, психо-
логической, когнитив-
ной и мотивационной 
готовности. Ценностно- 
ориентационная готов-
ность (ЦОГ) определяет 
внутреннее отношение 
к задачам науки, обще-
ственной миссии этой 
сферы, людям науки 
как профессиональной 
группе и социальной 
страте, а также понима-
ние фундамента науч-
ного знания и процес-
са его генерации. Психологическая готовность 
(ПГ) определяет сформированность критиче-
ски важных для исследователя черт характе-
ра — рефлексии, любопытства, упорства, често-
любия, креативности. В отборе этих качеств мы 
ориентировались на идеи Г. Селье [Селье, 1987] 
и К. А. Рамуля [Рамуль, 1965]. Когнитивная го-
товность (КГ) определяется владением деятель-
ностными (способность формировать научные 
тексты, аргументировать свою позицию, нести 
ответственность за исследовательские резуль-
таты и т. д.), инструментальными (способность 
концептуализировать исследование, выде-
ляя объект, предмет, цель, задачи и т. д.) и ана-
литическими (знание правил логического 

обобщения; способность мыслительно разло-
жить общее на составные части, осуществлять 
оценку на основе рассмотрения различных 
сторон явления или процесса и т. д.) навыка-
ми, которые необходимы для реализации про-
ектов. Мотивационная готовность (МГ) — это 
наличие в мотивационной сфере сознания 
личности внешних и внутренних мотивато-
ров, определяющих заинтересованность в осу-
ществлении проектной работы и достиже-

нии соответствующих 
результатов.

В основу исследова-
ния ГПД положено пред-
положение о том, что 
готовность к проект-
ной деятельности пред-
ставляет собой ком-
плекс компетенций, 
личностных и психоло-
гических качеств, кото-
рый подвержен процес-
сам формирования со 
школьной скамьи. При-
чем процесс формиро-
вания ГПД возможен 
в двух вариантах: неу-
правляемом (без при-
менения формирующе-
го воздействия, путем 
накопления личного 
опыта участия в про-
ектной деятельности) 
и управляемом (сопро-
вождающемся зара-

нее спланированным формирующим воздей-
ствием). Возможно, грамотно спланированный 
управляемый процесс позволяет сформиро-
вать готовность к проектной деятельности на 
более высоком уровне. Доказательству дан-
ной возможности был посвящен эксперимент, 
организованный на базе ФГБУН ВолНЦ РАН 
в 2022–2023 годах.

В исследовании измерение уровня ГПД было 
решено реализовать в формате формирующего 
эксперимента. Этот тип исследования позволя-
ет обобщить динамику изменения соответству-
ющего показателя непосредственно в процессе 
формирования готовности к проектной дея-
тельности [Бабич и др., 2021].

Поскольку проектная 
деятельность крепко связана 

с исследовательской
(точнее, индивидуальный 

проект является одной 
из разновидностей

научного исследования), 
то формирование
ГПД желательно 

рассматривать в рамках 
совместных усилий

образовательных и научных 
структур
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Для участия в эксперименте были сформиро-
ваны две группы:

• контрольная группа — обучающиеся 7 клас-
са МБОУ ВМР «Огарковская средняя школа» 
(Вологодский муниципальный район) в ко-
личестве 11 чел., на которых в течение экс-
перимента не оказывалось воздействия 
по формированию ГПД в контролируемой 
среде;

• экспериментальная группа — обучающие-
ся 7-х классов МОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 1 
с углубленным изу-
чением английско-
го языка» (г. Волог-
да) и МАОУ «Центр 
образования № 42» 
(г. Вологда) в коли-
честве 14 и 15 чел. 
соответственно.

Всего в эксперимен-
те в качестве испытуе-
мых принимает участие 
40 чел.

В качестве управля-
емой среды для фор-
мирования ГПД мы 
рассматриваем науч-
но-исследовательскую 
организацию, располо-
женную на территории 
региона проживания 
участников экспери-
мента. Для участников 
экспериментальной группы было запланиро-
вано формирующее воздействие в формате про-
светительского проекта «Я хочу стать ученым!». 
Проект рассчитан на реализацию двух этапов. 
Первый этап (октябрь — декабрь 2022 г.) — зна-
комство участников экспериментальной груп-
пы с деятельностью научной организации 
и людьми науки. В рамках этого этапа дети по-
сещают научные подразделения ФГБУН «Воло-
годский научный центр РАН», общаются с со-
трудниками отделов, участвуют в деловых 
и образовательных играх, лабораторных задани-
ях и экспериментах. На втором этапе (январь — 
апрель 2023 г.) участники экспериментальной 
группы осваивают роль научных волонтеров, 
т. е. в рамках продолжения общения с научными 

сотрудниками дети начинают свои первые шаги 
в науку: определение темы, цели, задач и гипо-
тез проекта, сбор эмпирических данных для про-
екта и их обобщение. В планировании формиру-
ющего воздействия для нас была стратегически 
важна идея коммуникации участников экспери-
мента и людей науки, поскольку дети зачастую 
не до конца понимают, что такое наука, имеют 
утрированные представления об ученых, что 
в свою очередь мешает им видеть себя в роли 
исследователей [Разина, Володарская, 2019].

Формирующий экспе-
римент ориентирован на 
реализацию следующих 
целей:

а) исследовательская 
цель — в пилотном  
режиме апробировать 
подход к оценке  
готовности к проектной 
деятельности;

б) методическая цель — 
предложить и проверить 
на прочность новую ме-
тодику развивающей ра-
боты с детьми школь-
ного возраста в рамках 
просветительского про-
екта, реализуемого в сте-
нах научно-исследова-
тельской структуры.

Задачи эксперимента:
• на протяжении все-

го исследования оказывать формирую-
щее воздействие в управляемых условиях 
в формате просветительского проекта «Я хо-
чу стать ученым!»;

• в ходе оказания формирующего воздей-
ствия провести констатирующий этап экс-
перимента: замеры (с применением ав-
торского инструментария) начального 
уровня готовности к проектной деятельно-
сти в контрольной и экспериментальной 
группах;

• провести контрольный этап эксперимен-
та: замер сформированного уровня готовно-
сти к проектной деятельности у участников 
эксперимента по результатам формирую-
щего воздействия;

В основу исследования ГПД
положено предположение 

о том,что готовность 
к проектной деятельности 

представляет собой
комплекс компетенций, 

личностных
и психологических качеств, 

который подвержен процессам 
формирования со школьной 

скамьи
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• провести рефлексивно-оценочный этап экс-
перимента: сравнить уровень ГПД участ-
ников в обеих группах на констатирующем 
и контрольном этапе.

В статье представлены предварительные ре-
зультаты констатирующего этапа эксперимен-
та, в рамках которого были проведены замеры 
начального уровня ГПД. Констатирующий за-
мер производился в декабре 2022 г., по оконча-
нии первого этапа формирующего воздействия, 
одновременно в контрольной и в эксперимен-
тальной группе. Для проведения констатиру-
ющего замера использовался авторский ди-
агностический тест, состоящий из 4 блоков: 
ценностно-ориентационная готовность, пси-
хологическая готовность, когнитивная готов-
ность и мотивационная готовность.

Результаты исследования
В рамках расчета уровня ГПД участников экс-

перимента по данным констатирующих за-
меров был реализован следующий алгоритм 
действий.

Вначале на основании тестирования был 
сформирован массив данных констатирующего 
замера. Была произведена оцифровка ответов 
на тест каждого участника. Ответу, описываю-
щему наличие у тестируемого ценностно-ори-
ентационной, психологической, когнитивной 
и мотивационной готовности, присваивался 
коэффициент 1. Если соответствия не наблюда-
лось, коэффициент не присваивался.

На основании вычисления средних значений 
коэффициентов по тематическим блокам теста 

для каждого участника вычислялось четыре 
субиндекса: iЦОГ (ценностно-ориентационная 
готовность), iПГ (психологическая готовность), 
iКГ (когнитивная готовность), iМГ (мотивацион-
ная готовность). Субиндексы рассчитывались 
в диапазоне от 0 до 1. Таким образом, для каждо-
го из сорока участников эксперимента был  
получен ряд значений, каждое из которых  
демонстрирует уровень развития того или ино-
го компонента ГПД.

Ожидаемо наиболее развитой у участников 
эксперимента оказалась мотивационная готов-
ность к работе над проектами, а наименее раз-
витой — когнитивная способность (табл. 2). Дру-
гими словами, школьники замотивированы на 
проектную деятельность (импульс к мотива-
ции, по всей видимости, дает отметка по инди-
видуальному проекту, которая идет в аттестат), 
но пока не имеют представления о том, как этот 
процесс реализуется.

На данном этапе был сформирован важный 
для проведения дальнейшего исследования 
промежуточный методологический вывод: 
в контрольной группе более развита ценност-
но-ориентационная готовность (т. е. понимание 
важности науки для развития общества), чем 
другие компоненты ГПД. В экспериментальной 
же группе более выделяется мотивационная го-
товность (0,86). Таким образом, в дальнейшем 
формирующее воздействие в рамках экспери-
мента должно быть направлено на практиче-
скую работу и овладение навыками исследова-
тельской деятельности.

На заключительном этапе обобщения экс-
периментальных данных производилось 
взвешивание значений субиндексов на веса 

Субиндекс В среднем
по исследованию

Контрольная группа Экспериментальная группа

Индекс Уровень Индекс Уровень

iЦОГ 0,69 0,65 Ниже среднего 0,71 Выше среднего

iПГ 0,69 0,61 Ниже среднего 0,72 Выше среднего

iКГ 0,51 0,39 Ниже среднего 0,55 Выше среднего

iМГ 0,80 0,63 Ниже среднего 0,86 Выше среднего

Источник: данные контрольного замера, проведенного в рамках формирующего эксперимента (декабрь 2022 г.).

Таблица 2. Значения субиндексов компонентов ГПД по данным констатирующего замера
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показателей. Веса определялись экспертным 
путем на основании методологических нарабо-
ток Т. П. Егоровой (табл. 3).

На основании суммы скорректированных  
субиндексов для каждого участника экспери-
мента рассчитывался итоговый индекс IГПД.

Iгпд = 0,15 iцог + 0,10 iпг + 0,16 iкг + 0,11 iмг             (1)

В результате был получен ряд итоговых ин-
дексов из 40 чисел в диапазоне значений от 
0,204 до 0,475. Путем кластеризации методом 
k-средних были определены три кластера зна-
чений в этом ряду: с высоким уровнем разви-
тия ГПД (выше 0,36), со средним уровнем раз-
вития ГПД (0,28–0,36), с низким уровнем ГПД 
(ниже 0,28). Высокий уровень развития ГПД мы 
рассматриваем как ориентир для дальнейшего 
развития готовности к исследовательской дея-
тельности у испытуемых.

В итоге на основании кластеризации значений 
индексов было определено, что 40 % участников 
эксперимента на момент констатирующего за-
мера уже имеют высокий уровень готовности 
к проектной деятельности, но оставшиеся 60 % 
еще не достигли этого уровня (табл. 4).

При этом высокие и средние показатели го-
товности имеет большая часть представителей  
экспериментальной группы (90 %). Результаты 
представителей контрольной группы, наоборот, 
смещены в сторону низкого уровня ГПД. В дан-
ном случае определенную роль сыграло то, что 
на экспериментальную группу уже ранее ока-
зывалось формирующее воздействие в рамках 
знакомства с научной структурой и людьми на-
уки (а на контрольную группу — нет), что позво-
лило значительно укрепить мотивационную 
готовность.

Заключение
В рамках первого этапа исследования были 

достигнуты следующие результаты: сформиро-
вана теоретическая модель структуры ГПД, раз-
работан и на данных констатирующего заме-
ра апробирован алгоритм действий при оценке 
ГПД в рамках формирующего эксперимента.

Данные первого этапа эксперимента, безус-
ловно, носят промежуточный (незаконченный) 

характер, но формируют важные научные зна-
ния о начальном уровне ГПД участников и пла-
ны дальнейшего исследования.

Во-первых, констатирующий замер обозначил 
активный задел для формирования ГПД в рам-
ках второго этапа эксперимента. У контрольной 
группы этот задел больше (82 %), у эксперимен-
тальной — меньше (52 %). В этот задел входят ис-
пытуемые с низким и средним уровнем ГПД.

Таким образом, стратегическими задачами 
формирующего воздействия в отношении экс-
периментальной группы на втором этапе экс-
перимента будут:

а) поддержание до мая 2023 г. высокого уровня
ГПД у 48 % экспериментальной группы;
б) развитие ГПД у оставшихся 52 % экспе-

риментальной группы до высокого уровня 
готовности.

В ходе контрольного замера мы сможем на-
блюдать, улучшаются ли показатели ГПД со 
временем в условиях влияния управляемого 
воздействия и без него. Гипотетически управ-
ляемое воздействие сделает возможным рост 

Компонент ГПД Вес Компонент ГПД Вес

ЦОГ 0,15 КГ 0,16

ПГ 0,10 МГ 0,11

Источник: определено по [Егорова, 2011].

Таблица 3. Экспертные веса
для сравнения показателей компонентов ГПД

Уровень
ГПД

Диапазон
значений

В среднем
по иссле-
дованию

Кон-
трольная

группа

Экспери-
ментальная

группа

Высокий Выше 0,36 40,0 18,2 48,3

Средний 0,28–0,36 35,0 18,2 41,4

Низкий Ниже 0,28 25,0 63,6 10,3

Итого 100 100 100

Таблица 4. Уровень готовности к исследовательской
деятельности

Источник: по данным констатирующего замера
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показателей ГПД до высокого уровня у предста-
вителей экспериментальной группы.  
Неуправляемое воздействие таких результатов 
не предоставит. На доказательство этой гипоте-
зы будет направлен второй этап формирующего 
воздействия, который закончится констатиру-
ющим замером в двух группах участников с ис-
пользованием инструментария, аналогичного 
тому, что применялся на первом этапе.

Во-вторых, результаты констатирующего за-
мера позволяют более четко определить пер-
спективы проведения эксперимента в бу-
дущем, согласно поставленным целям. Так, 
видится целесообразным в экспериментальной 
группе провести отбор участников таким обра-
зом, чтобы отсеять тех, кто по итогам знаком-
ства с жизнью научной организации далее ока-
зался не готов к работе в проектных командах 
под руководством кураторов. Для этого в ин-
струментарии исследования был предусмо-
трен вопрос: «Если Вы будете заниматься науч-
ным исследованием/проектом, нужна ли Вам 
будет помощь при организации этого меропри-
ятия?». Только 7 % представителей эксперимен-
тальной группы ответили, что помощь им не 
понадобится.

Мы планируем положить в основу второго 
этапа формирующего воздействия работу в про-
ектных группах под кураторством сотрудников 
научной организации, с которыми дети уже по-
знакомились на первом этапе эксперимента. 
Для формирования проектных групп в январе 
2023 г. была проведена встреча участников экс-
периментальной группы с кураторами, которые 
предложили детям темы проектов. Мы счита-
ем, что на этом этапе вполне допустимо, чтобы 
выбор тем проекта был тесно связан с личными 
предпочтениями, эмоциональной предрасполо-
женностью к куратору, симпатией. Работа детей 
в проектных группах с кураторами будет сопро-
вождаться мастер-классами сотрудников  
ФГБУН ВолНЦ РАН по технике подготовки про-
ектов, ведению исследовательской деятельно-
сти, а также по гражданской грамотности.

Для участников проектных групп в мае 
2023 года будет проведен конкурс на лучший 
проект. Однако мы не считаем, что на данном 
этапе представление проекта на конкурс долж-
но стать для них самоцелью. Полагаем, что бо-
лее ценным в контексте задач исследования 

будет общение участника эксперимента  
с людьми науки, посредством которого форми-
руется понимание образа науки, ученого, а зна-
чит и желание в будущем стать исследователем 
и осуществлять научный поиск и разработки.

Мы желаем, чтобы наше начинание ста-
ло долговременным проектом и не останав-
ливалось на выполнении задач эксперимен-
та. В перспективе участники эксперимента из 
контрольной и экспериментальной группы, ко-
торые по итогам тестирования покажут высо-
кий уровень ГПД, на следующий учебный год 
будут объединены в рамках образовательного 
проекта «Академический класс». Деятельность 
этого проекта будет направлена на формиро-
вание глубоких знаний в области методологии 
научного исследования, социологии и эконо-
мической грамотности, а также организации 
продолжения проектной работы под руковод-
ством кураторов.

Сравнение результатов констатирующе-
го и контрольного замеров позволит выявить 
тренды развития ГПД у участников проекта, 
что наглядно покажет возможности авторской 
педагогической модели, а также целесообраз-
ность тиражирования соответствующего опыта.
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 ABSTRACT   One of the tasks of the Russian educational system is the organization of students’ project activities. This task is often solved in isolation from the 
formation of readiness for this type of activity, which ideally should be carried out within the walls of the school. For this reason, the preparation of projects in educational 
structures often turns into a mere formality. In the study, we test the strength of the author’s methodological model for the formation of readiness for project activities among 
schoolchildren with the direct participation of a scientific organization. The article presents the results of the first stage of the experimental study, which is devoted to the 
generalization of the possibilities of forming readiness for project activities in controlled and unmanaged conditions. The basis for the experiment was the formative impact 
as a program of targeted actions within the framework of the educational project «I want to become a scientist!», Conducted in 2022–23. within the walls of the VolRC RAS. 
As part of this stage, a theoretical model of the structure of readiness for project activities was formed, which consists of a number of process components – value-oriented 
readiness (TT), psychological readiness (PG), competence readiness (CG) and motivational readiness (MG). The methodology for evaluating each component in the form of 
sub-indices and the final GPA index has been determined. The author’s toolkit (test) for carrying out measurements on readiness components has been developed, control 
and experimental groups have been formed. On the example of these groups, a stating measurement of the initial level of readiness for project activities was carried out. 
Based on the ascertaining measurement data, the methodology was tested, the corresponding indices were calculated, and strategic guidelines for the formative impact 
were determined, which will be used to plan the second stage of the study.

 KEY WORDS    Project activity, project readiness, formative experiment, control group, experimental group, expert weights, index evaluation 
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Маркеры 
профориентационных 
парадигм

Игорь Сергеев, Виктор Пронькин

 АННОТАЦИЯ   Авторы анализируют три парадигмы профессиональной ориентации (консультативную, воздействующую и образовательную) с точки зрения 
особенностей используемого языка. Показано, как определенная терминология, а также способ подбора слов и построения фраз могут выступать маркерами 
определенной профориентационной парадигмы. Современный этап развития профориентологии характеризуется не столько синтезом или конвергенцией, 
сколько эклектичным смешением различных подходов, что отражает недостаточную отрефлексированность научно-профессиональной картины мира 
исследователей и практиков. По мнению авторов, образовательная парадигма профориентации в наибольшей степени отвечает требованиям современного, 
постиндустриального этапа развития экономики и общества, однако ее воплощение в практику сталкивается с целым рядом проблем.

 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА   Образовательная профориентация, профессиональное самоопределение, психолого-педагогическое сопровождение, профориен-
тационный минимум, язык науки

 DOI   10.22394/2078–838Х-2023–4-54-62

Профориентация: воздействующая, 
консультативная, образовательная

Постиндустриальная эпоха предъявляет ка-
чественно иные требования к профориентации, 
нежели предшествующий ей индустриальный 
период [Блинов и др., 2019; Сергеев и др., 2021].

Один из соавторов этой статьи не так дав-
но предложил целостное видение осо-
бой — образовательной — парадигмы профо-
риентационной работы [Сергеев, 2023]. Можно 
предположить, что исторически первой возник-
ла парадигма, в рамках которой решаются соци-
альные и кадровые задачи «воздействующего» 
заказчика: социальной страты, семьи, государ-
ства, корпорации, работодателя.

В традиционную эпоху человек был с рожде-
ния и до конца жизни погружен в единствен-
но возможную социально-профессиональную 
среду. Государство и корпорации поддержи-
вали такое положение вещей. Исключения 
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(выходец из крестьян Ломоносов стал ученым, 
дворянин Пушкин — профессиональным лите-
ратором) лишь подчеркивали общее правило. 
Можно сказать, что для традиционного обще-
ства аутентичной парадигмой является ла-
тентная (неявная) воздействующая профори-
ентация, предлагающая ограниченный спектр 
возможностей.

В индустриальную эпоху предприятия стол-
кнулись с необходимостью по-новому решать 
свои кадровые задачи и начали разными ме-
тодами вербовать рабо-
чих. Таким образом, они 
перешли к воздейству-
ющей профориентации. 
В качестве ответа на нее 
возникла консультатив-
ная профориентация, 
предлагающая челове-
ку помощь в професси-
ональном выборе и тру-
доустройстве. Можно 
считать, что консуль-
тативная профориента-
ция появилась в 1866 го-
ду, когда в Чикаго начал 
свою работу профкон-
сультант «Христиан-
ской ассоциации мо-
лодых мужчин» (Young 
Men’s Christian Association, YMCA). Он, работая 
в одиночку, помог найти место примерно четы-
рем тысячам человек за 16 лет [Savickas, 2019]. 
Консультативная профориентация возникла 
для обслуживания интересов воздействующей: 
специалисты отбирали наиболее пригодных 
для определенной работы кандидатов.

Первое и второе направления консультатив-
ной профориентации часто совмещаются (при-
мером может служить работа «отца» консульта-
тивной профориентации Ф. Парсонса [Parsons, 
1909]). Кроме того, обе концепции  
базируются на идее научно-обоснованных ин-
дивидуальных различий людей и возможности 
поиска соответствия человека и профессии.

С развитием психологии, совершенствова-
нием инструментов профдиагностики, про-
фессиограмм ведущей парадигмой индустри-
альной эпохи становится консультативная 
профориентация. При этом одновременно бурно 

развиваются инструменты воздействующей 
профориентации в интересах как государства, 
так и отдельных работодателей 1.

Постиндустриальная эпоха с ее бумом техно-
логий, постоянным изменением рынка труда 
и профессий, необходимостью обучения через 
всю жизнь, возможностью смены профессио-
нальных и карьерных траекторий несколько 
раз в жизни и т. д. ставит задачу не просто о вы-
боре профессии однажды в жизни, а о форми-
ровании человека как компетентного субъекта 

самоопределения, кото-
рый сам способен опре-
делять цели, принимать 
решения, реализовы-
вать планы. Очевидно, 
что для решения этой 
задачи наиболее эффек-
тивным является под-
ход, нацеленный на ста-
новление субъектности, 
формирование профори-
ентационно значимых 
компетенций, обеспече-
ние разнообразного по-
липрофессионального 
опыта.

Воздействующая 
и консультативная па-
радигмы не способ-

ны комплексно решать задачи новой эпохи, но 
остаются актуальными, интегрируясь в образо-
вательную профориентацию и дополняя ее.

В частности, заказчики воздействующей про-
фориентации способны создавать качествен-
ные профориентационные события, напри-
мер, практико-ориентированное погружение 
в профессию. В то же время при конверген-
ции с образовательной парадигмой воздей-
ствующая профориентация может снизить 
свой манипулятивный потенциал, стать бо-
лее «экологичной». Можно отметить следую-
щие признаки «экологичной воздействующей 
профориентации»:

• очевидны заказчики и цели;

1  В свое время один из соавторов этой статьи испытал на себе влия-
ние профпропаганды: он отложил выполнение своего личного про-
фессионального плана, вместо этого прошел профессиональное 
обучение и год трудился на комсомольско-молодежной стройке.

С развитием психологии, 
совершенствованием 

инструментов 
профдиагностики, 
профессиограмм 

ведущей парадигмой 
индустриальной эпохи 

становится консультативная 
профориентация
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• проявляется уважение к субъекту самоо-
пределения: не используются заведомо не-
этичные манипулятивные техники (психо-
логическое давление, ложь или сокрытие 
существенной информации и т. п.), при этом 
может использоваться метод убеждения; 
предоставляется информация о плюсах 
и минусах, об альтернативах; предоставля-
ется личное пространство для рефлексии; 
рекомендуется обсуждение решений со зна-
чимым взрослым, наставником; даются ре-
комендации по поиску дополнительной 
информации;

• практика существует в «богатой» и «эколо-
гичной» профориентационной территори-
альной среде, среди целого спектра других 
воздействующих, консультативных и обра-
зовательных практик;

• практика включена в образовательные про-
фориентационные практики, дополняется 
ими (например, информацией о дополни-
тельных альтернативных возможностях, 
о перспективных профессиях, реализаци-
ей проектов профессионального будущего, 
планированием и реализацией индивиду-
ального маршрута полипрофессионального 
самоопределения и развития, наставниче-
ством и т. д.).

Таким образом, различение трех парадигм 
профессиональной ориентации — образова-
тельной, консультативной, воздействующей — 
чрезвычайно важная задача. Ее решение обе-
спечит мощным инструментарием экспертизу 
качества профориентационно значимых прак-
тик и позволит ответить на целый ряд вопро-
сов: какие именно стратегии применяются 
в данном конкретном случае? являются ли эти 
стратегии эффективными, экологичными, пер-
сонализированными, субъектно-ориентиро-
ванными? можно ли корректировать исполь-
зуемые стратегии таким образом, чтобы они 
отвечали духу образовательной парадигмы? 
Эта задача становится тем более актуальной, 
что с 1 сентября 2023 года во всех школах вве-
ден единый профориентационный минимум 2. 
Каждый педагог должен осознавать, в какой 

2  Письмо Министерства просвещения РФ от 1 июня 2023 г. 
№  АБ-2324/05 «О внедрении Единой модели профессиональной 
ориентации».

парадигме он(а) работает, какие задачи решает, 
какие методы и средства и каким именно обра-
зом будет использовать.

О маркерах
На вопрос «что из себя представляет образова-

тельная профориентация?» можно ответить, ис-
ходя из определенных внешних признаков той 
или иной профориентационной парадигмы. Эти 
признаки мы будем с долей условности назы-
вать «маркерами».

Где можно обнаружить такие маркеры? Пре-
жде всего, профориентационная картина мира 
находит отражение в языке, которым пользует-
ся тот или иной профориентолог-исследователь 
или профориентатор-практик. Представители 
разных профориентационных парадигм гово-
рят на разных языках. Один из соавторов дан-
ной статьи несколько лет назад провел анализ 
дихотомии понятий «профессиональная ориен-
тация» — «сопровождение профессионального 
самоопределения» [Кондратьева, Сергеев, 2015]. 
Результатом этого небольшого исследования 
стали следующие выводы:

• понятия «профессиональная ориентация» 
и «сопровождение профессионального само-
определения» можно рассматривать как си-
нонимичные в том плане, что они исполь-
зуются для описания одной и той же сферы 
профессиональной деятельности (или од-
ного и того же социального института). 
В обыденном сознании они, как правило, 
отождествляются;

• в то же время каждое из этих понятий опи-
сывает несколько отличающиеся друг от 
друга (хотя и частично совпадающие) груп-
пы антропопрактик.

Это объясняется тем, что термин «професси-
ональная ориентация», как и соответствующая 
группа практик, характерен для носителей од-
ной профориентационной картины мира, тогда 
как специалисты с иными взглядами предпо-
читают термин «сопровождение профессио-
нального самоопределения». С этого «открытия» 
и началась, по существу, наша работа по выяв-
лению, дифференциации и описанию различ-
ных профориентационных парадигм.
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Вскоре стало ясно, что для описания слож-
ной профориентационной реальности не-
достаточно модели, опирающейся на пару 
языковых маркеров «профессиональная ори-
ентация» — «сопровождение профессиональ-
ного самоопределения». Изначальный казус 
заключался в понимании «профессиональ-
ной ориентации» и «сопровождения профес-
сионального самоопределения» как, соот-
ветственно, «негативного» и «позитивного» 
подходов, если рассматривать их в ракурсе 
гуманистических ценностей. С первоначаль-
ным термином «профориентация» ассоци-
ировались ранние группы субъект-объект-
ных, воздействующих 
практик (профпропа-
ганда, профагитация, 
профотбор, профпод-
бор), возникшие в ин-
тересах производства 
и нацеленные на по-
иск соответствия меж-
ду требованиями про-
фессии и человеком. 
С термином «професси-
ональное самоопреде-
ление» связаны иные, 
субъект-субъектные, 
личностно-ориентированные практики (на-
пример, тренинги самоопределения, профо-
риентационные игры, активизирующее про-
фконсультирование [Пряжников, 2014] и т. д.).

Однако широко понимаемая социальная 
практика показывает, что профессиональ-
ное самоопределение и его психолого-педа-
гогическое сопровождение — это односторон-
ний подход, реализация которого приводит 
к определенным деформациям и дисбалан-
сам. Доминирование «самоопределенческих» 
подходов в профориентации 90-х гг. прошло-
го века происходило без достаточного пони-
мания того, как это самоопределение связа-
но с потребностями развития экономической 
сферы. Именно оттуда родом вузоцентризм 
школьников и их родителей, необыкновен-
ная любовь к экономическим и юридическим 
специальностям, примитивные элитарно-по-
требительские тенденции в массовом профо-
риентационном сознании [Пряжников, 2000]. 
Возникали все новые и новые вопросы, на 

которые клиентоориентированная консульта-
тивная профориентация не могла дать полно-
ценный ответ.

В конечном счете стало ясно, что ранняя 
экономико-ориентированная профориента-
ция и последующие личностно-центрирован-
ные подходы, основанные на идее професси-
онального самоопределения, относятся друг 
к другу как «тезис» и «антитезис». Антитезис 
самоопределения стал естественным отве-
том на «тезис» ранней профориентации, вы-
росшей из недр индустриального общества 
и отчужденной от человека, от задач его лич-
ностного развития. Но на следующем этапе 

возникла потребность 
в диалектическом 
синтезе, в качестве 
которого и высту-
пает третья — образо-
вательная — парадигма 
профориентации.

Здесь возникает про-
блема маркеров. Любой 
научный термин — ре-
зультат определенной 
социальной договорен-
ности между отдельны-
ми научными школами, 

между исследователями и обществом. Нали-
чие развитой терминологии выступает пока-
зателем зрелости той или иной научной дис-
циплины. Но если достижение такой зрелости 
в обозримой перспективе не просматривает-
ся, вместо терминов приходится использовать 
«маркеры», приблизительно отражающие суть 
новых понятий, или даже метафоры.

Возвращаясь к профориентации, отметим со-
ставной, комплексный характер предлагае-
мого нами маркера для парадигмы-синтеза — 
«Образовательная профориентация». Ведущие 
личностно-ориентированные смыслы, харак-
терные для «самоопределенческих» практик, 
зашиты в слове «образовательная». Здесь же 
присутствует идея продолжительности и не-
прерывности профориентационной поддержки 
самоопределения человека — одна из основ не-
прерывного образования. И здесь же есть идея 
институциональной конвергенции сферы об-
разования и сферы профориентации, образова-
ния и самоопределения.

Мы не можем толком 
определить, что такое 

«образовательная 
профориентация», но мы 
можем назвать и описать 

соответствующий феномен
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Все сказанное выше мы можем кратко сум-
мировать следующим образом. Существу-
ет некий феномен социально-гуманитарно-
го характера, который обладает следующими 
особенностями:

a) он может быть соотнесен, с одной стороны, 
с образовательной, с другой — с профориента-
ционной сферами человеческой деятельности;

b) каждый из нас воспринимает и описывает 
эту сущность в зависимости от своего опыта, 
степени своей включенности в исследуемый 
феномен и т. д.;

c) тем не менее, мы сходимся в оценке неко-
торых внешних проявлений этого феномена, 
которые мы в силу этого можем считать объек-
тивными — их мы и назвали «маркерами» 3;

d) мы можем использовать для наименова-
ния этого феномена определенный, произволь-
но присвоенный нами маркер-термин «образо-
вательная профориентация».

Коротко говоря, мы не можем толком опреде-
лить, что такое «образовательная профориента-
ция», но мы можем назвать и описать соответ-
ствующий феномен. Это соотносится с идеей 
номиналистского подхода к научному мето-
ду, который в свое время обосновал К. Поппер, 
противопоставив его эссенционалистскому 
методу («методу Аристотеля»). По словам Поп-
пера, «определения нужны науке не для того, 
чтобы определять значения терминов, а с це-
лью введения удобных сокращенных обозна-
чений» [Поппер, 1992]. Если, по мнению Аристо-
теля, роль определений состоит в том, чтобы 
указывать на сущность явления, выраженного 
термином, то, по мнению К. Поппера, первичен 
именно набор определяющих признаков (в т. ч. 
маркеров — В. П., И. С.), т. е. описание феномена, 
тогда как термин (выполняющий для данно-
го феномена роль некоего метамаркера — В. П., 
И. С.) вводится лишь для того, чтобы дать крат-
кое обозначение.

Рассуждая о методе современной науки, 
К. Поппер отмечает, что она не претендует на 
получение некоего абсолютного знания об объ-
ективной реальности: «…мы знаем, что наши 
научные теории навсегда должны остаться 

3  Точнее, мы назвали «маркерами» языковые проявления данного 
феномена; более широкую группу его проявлений, включая 
поведенческие, деятельностные, институциональные и т. д., можно 
было бы назвать «признаками».

только гипотезами, но во многих важных слу-
чаях мы можем выяснить, новая гипотеза луч-
ше старой или нет». С этой точки зрения, ни-
какой «образовательной профориентации» на 
самом деле не существует (как, впрочем, и кон-
сультативной, и воздействующей). Есть опре-
деленные профессиональные картины мира 
и соответствующие им группы антропопрак-
тик, которые мы определенным образом мар-
кировали, формируя удобную познавательную 
модель. Первая бинарная модель, опирающа-
яся на дихотомию «профессиональной ориен-
тации» и «сопровождения профессионального 
самоопределения», была со временем заме-
нена более совершенной троичной (воздей-
ствующая, консультативная, образовательная 
профориентация).

Три группы маркеров  
для трех парадигм

Используя различные возможности для дис-
танционного диалога, авторы статьи согласо-
вали и собрали в таблицу свои представления 
о признаках профориентационных парадигм 
(табл. 1).

Практическое использование табл. 1 для 
определения парадигмальной принадлежно-
сти того или иного текста, описывающего про-
фориентационную концепцию или практи-
ку, не представляет особых затруднений. При 
этом нужно учитывать, что для разных пара-
дигм ключевыми выступают разные типы 
маркеров. Скажем, работы, выполненные в рус-
ле консультативной профориентации, обыч-
но несложно выявить благодаря широкому ис-
пользованию терминов, характерных для ее 
научной основы — психологии. Но в текстах, 
отражающих идеи воздействующей профори-
ентации, прямые отсылки к ее научным ос-
новам (реклама и маркетинг), чрезвычайно 
редки. Один из немногочисленных примеров — 
статья «Использование современных инстру-
ментов цифрового маркетинга в профориен-
тационной работе» [Медведев, Малий, 2022]. 
В единичных работах можно встретить ис-
пользование в профориентационном контексте 
таких характерных маркеров, как «продвиже-
ние», «медиаплан», «социальная реклама».
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Гораздо проще квалифицировать принад-
лежность текста к воздействующей парадиг-
ме на основе маркеров, говорящих о заказчике 
представленной профориентационной прак-
тики. В случае воздействующих практик этот 
заказчик всегда один, и на него обычно ука-
зывает место работы автора текста (вуз, кол-
ледж, предприятие, орган государственного 
управления).

4  Профориентологию принято определять как интегративную 
дисциплину, научными основами которой выступают философия, 
психология и педагогика [Сизганова, 2010]. В таблице для каждой 
парадигмы отмечена отрасль научных знаний, в наибольшей 
степени определяющая ее специфику.

5 По мнению одного из авторов статьи, такая «принципиальная 
неограниченность» («всеохватность» или «омниспектральность») 

О чем говорят маркеры: 
анализ публикаций

Авторами этой статьи был проведен анализ 
524 отечественных публикаций (статей, моно-
графий, тезисов), размещенных в электронной 
цифровой библиотеке eLibrary 6. Все эти источ-
ники опубликованы в 2022 г. и соответству-
ют поисковым запросам по ключевым словам 
«профориентация», «профориентационный», 
«профессиональная ориентация», а также 

образовательной профориентации может и должна рассматри-
ваться как центральный принцип ее организации, качественно 
отличающий ее от иных парадигм и подходов.

6  www.elibrary.ru.

Критерии

Парадигмы

Воздействующая Консультативная Образовательная

Признаки

Ключевые маркеры (могут 
быть выражены явно или 
косвенно)

Служение.
Легкий и быстрый 
карьерный успех

Самоопределение. 
Профессиональный 
и образовательный выбор

Самоопределение.
Компетентный (зрелый) субъект 
самоопределения.
Сбалансированность

Научная основа 4 Маркетинг Психология Педагогика

Заказчики 
и благополучатели

Один внешний заказчик 
(семья, государство, 
работодатель 
или образовательная 
организация)

Само-определяющийся 
человек (а также его семья)

Несколько ведущих благополучателей 
(самоопределяющийся человек, 
его семья, институты экономики, общества, 
государства)

Границы 
профориентационного 
пространства

Принципиально ограничено 
сферой интересов заказчика

Технически ограничено
ресурсными возможностями 
профконсультанта (центра про-
фориентации, службы 
занятости и т. д.)

Не ограничено (охватывает максимально 
широкий спектр профессий, отраслей, 
карьерных возможностей, 
социально-трудовых ролей, интересов,
 тенденций и т. д.)5

Основные инструменты, 
технологии

Профпропаганда (убеждение, 
внушение), ивент 
(событийное вовлечение).
Раннее моно-
профессиональное 
(корпоративное) обучение 
(погружение)

Информирование и навигация, 
работа с профессиограммами, 
диагностика, 
консультирование, поддержка, 
игровые методики, 
составление личного 
профессионального плана

Персональный маршрут 
полипрофессионального самоопределения 
и развития, циклы профессиональных 
проб, профориентационные проекты, 
профориентационный нетворкинг, 
индустриальные экспедиции, 
полипрофессиональное обучение, учебные 
стажировки, gap year, наставничество

Понимание субъектности 
профориентируемого

Объект внешнего 
воздействия (субъектность 
подлежит минимизации)

Субъект, обладающий 
профориентационно 
значимыми дефицитами

Человек, возрастающий от 
преимущественно объектной (в ранних 
возрастах) к полноценной субъектной 
позиции в профориентационном процессе

Кто профориентатор 
в конечной точке 
профориентационной 
работы?

Организатор 
профориентационных 
мероприятий

Профконсультант Выпускник — «сам себе профориентатор»

Источник: разработано авторами

Таблица 1. Признаки различных парадигм профессиональной ориентации
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«билет в будущее» 7, содержащимся в заголов-
ках, аннотациях или основном тексте публи-
каций. Такой подход позволил сделать «фото-
графический снимок» профориентационной 
реальности Российской Федерации в 2022 г. 
и с той или иной степенью приближения от-
нести каждую из публикаций к определенной 
профориентационной парадигме.

Первый вывод состоит в том, что абсолютное 
большинство (почти две трети) изученных пу-
бликаций содержит маркеры, соответствую-
щие образовательной парадигме профориента-
ционной работы. Это легко объясняется двумя 
обстоятельствами. Во-первых, подавляющее 
большинство авторов (95%) — работники обра-
зовательных организаций. Во-вторых, образо-
вательная парадигма действительно является 
мейнстримом на современном этапе развития 
профессиональной ориентации. Усилия иссле-
дователей и практиков (равно как и приорите-
ты государственной политики) нацелены на 
поиск оптимальных моделей и форм профори-
ентационного сопровождения детей и учащей-
ся молодежи.

Второй вывод: авторы значительного коли-
чества публикаций (около 40%) используют 
маркеры, характерные для различных пара-
дигм, в произвольных, иногда довольно при-
чудливых сочетаниях. Примерно такая же до-
ля публикаций (44%) может быть отнесена 
к образовательной парадигме, представленной 
«в чистом виде». Значительно меньшее коли-
чество авторов видят профориентационную 
реальность в свете воздействующей (9%) и кон-
сультативной (7%) парадигм.

На первый взгляд, это может говорить 
о незрелости профессионального мировоззре-
ния авторов. С одной стороны, это объяснимо 
тем, что образовательная профориентация яв-
ляется объективно новой и не вполне отреф-
лексированной областью знаний; с другой — 
профориентологическая подготовка педагогов 
оставляет желать лучшего.

Характерный пример: статья, которая но-
сит название «Ориентация школьников на ра-
бочие профессии». В аннотации обозначена 
цель работы — «формирование у обучающихся 

7  Название федерального проекта ранней профориентации школь-
ников, обучающихся в 6–11 классах.

личностных и общественно значимых мо-
тивов выбора профессии» [Абакумова, 2022]. 
«Ориентация школьников на рабочие профес-
сии» — очевидный маркер воздействующей 
профориентации. Решение проблемы «выбора 
профессии» — признак консультативной пара-
дигмы. Фраза «формирование у обучающихся 
личностных мотивов…» по общему смыслу тя-
готеет к образовательной парадигме, но слово 
«формирование» снова указывает на близость 
к воздействующим подходам. Мы предпола-
гаем, что автору этой статьи, опубликованной 
в журнале «Студенческий вестник», еще пред-
стоит пройти путь кристаллизации собствен-
ного профессионального мировоззрения.

Более пристальный взгляд позволяет раз-
глядеть в «парадигмальной эклектике» два не-
зависимых пространства, каждое из которых 
комбинирует маркеры разных профориентаци-
онных парадигм.

1. Образовательная + консультативная профориен-
тация. Это около 10% публикаций. Они отражают 
наследие бипарадигмального понимания про-
фориентационной реальности, сформулирован-
ное следующим образом: «профессиональная 
ориентация или сопровождение профессио-
нального самоопределения». Выше мы уже от-
мечали эту дихотомию. На практике она про-
являлась (и в некоторой степени проявляется 
до сих пор) в том, что для достижения целей 
образовательной профориентации (становле-
ние полноценного субъекта социально-профес-
сионального самоопределения) используются 
инструменты консультативного подхода (про-
фдиагностика и профконсультирование). Об-
разовательная практика показывает, что та-
кой синкретизм с точки зрения педагогики 
малоэффективен. Однако он удивительно жи-
вуч. Первая причина его витальности заклю-
чается в том, что он по традиции реализуется 
педагогами-психологами и профконсультан-
тами. Специалисты такого профиля прекрас-
но владеют диагностико-консультативными, 
игровыми, тренинговыми форматами работы, 
но им не очень близки средовые, проектно-ис-
следовательские практикоориентированные, 
наставнические форматы образовательной 
профориентации. Вторая причина — дефицит 
подходящих учебно-методических пособий. До 
недавнего времени наблюдалась следующая 
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ситуация: когда педагог брал в руки учебник 
профориентологии, то оказывалось, что он на-
писан в духе консультативного подхода. Дру-
гих материалов просто не было.

Упрощенное понимание образовательной 
профориентации как комбинации консульта-
тивного подхода и школьного пространства су-
ществует в публикациях, посвященных управ-
лению образованием. В одной из таких работ 
представлена «система профориентационной 
работы в школе», которая, по мнению авто-
ра, должна строиться «с точки зрения менед-
жмента образовательных процессов» в трех 
направлениях: профессиональная диагности-
ка, профессиональное консультирование, про-
фессиональное просвещение. В качестве общей 
цели школьной профориентации обозначена 
помощь ребенку в выборе специальности с ис-
пользованием информационных и мотиваци-
онных средств педагогической поддержки [Бе-
логлазов, 2022]. На этом примере прекрасно 
видно, как работает метод маркеров. Обозна-
ченную публикацию мы отнесли к консуль-
тативной парадигме, представленной здесь 
в наиболее чистом и последовательном клю-
че. Ее реализация в школе и со школьниками 
ни в коей мере не означает, что мы имеем дело 
с практикой образовательной профориентации.

Наконец, еще один яркий пример соедине-
ния консультативной и образовательной па-
радигм профориентации — утвержденный 
в 2023 г. профессиональный стандарт «Про-
фконсультант». На этапе обсуждения проекта 
цель деятельности профконсультанта форму-
лировалась в духе образовательной парадиг-
мы: «Формирование склонности к познанию 
и анализу мира профессий, самоанализу ин-
дивидуальной ситуации профессионально-
го самоопределения и способности к выбору 
профессионального и карьерного пути граж-
дан всех возрастов на основе сравнения сво-
их профессиональных предпочтений с потреб-
ностями рынка трудоустройства». При этом 
трудовые функции и действия профконсуль-
танта были прописаны в стандарте в тради-
циях консультативной парадигмы. В утверж-
денном варианте стандарта в формулировке 
цели восстановлена общая логика консуль-
тативного подхода: «Оказание помощи в вы-
боре профессионального и карьерного пути 

гражданам всех возрастов на основе сравне-
ния своих профессиональных предпочтений 
с потребностями рынка трудоустройства» 8. Од-
нако в окончательных формулировках трудо-
вых функций по-прежнему обнаруживается 
влияние образовательной парадигмы, напри-
мер: «Оказание консультационной и обучающей 
помощи гражданам в профессиональном само-
определении и выборе карьерного пути» [Там 
же]. Предлагаем читателям самостоятельно 
поразмышлять над тем, что могло стать при-
чиной таких коллизий.

2. Образовательная + воздействующая профо-
риентация. Это около 15% публикаций, которые 
представляют наибольший интерес. В некото-
рых из этих статей маркеры образовательной 
и воздействующих парадигм достигают та-
кой степени конвергентности, что становит-
ся трудно списать их на профориентационную 
незрелость авторской позиции. Скорее, нао-
борот, налицо вполне зрелые приемы маски-
ровки этой позиции. Некоторые авторы стре-
мятся, вольно или невольно, завуалировать 
манипулятивный характер используемых ими 
подходов.

В качестве примера — аннотация одной из та-
ких работ. «Статья посвящена актуальной про-
блеме профессионального самоопределения 
подростков в педагогической деятельности 
в условиях организации предпрофессиональ-
ной подготовки за счет организации профиль-
ных психолого-педагогических классов, целью 
которых является целенаправленное обуче-
ние и знакомство с профессией учителя» [Ха-
ладов и др., 2022]. Вчитавшись в аннотацию, 
обнаруживаешь несколько интересных марке-
ров, скрытых за фасадом «профессионально-
го самоопределения». Еще один встречается 
в названии статьи: «Психолого-педагогиче-
ские классы: концепт-дизайн допрофессиональ-
ной подготовки учителя» (курсив наш. — В. П., И. 
С.). Допрофессиональная подготовка в системе 
общего образования, если вдуматься, выгля-
дит как нагромождение оксюморонов. Здесь, 
безусловно, есть профориентационная состав-
ляющая, но она очевидным образом сконцен-
трирована вокруг hard skills, а не soft skills 

8  Об утверждении профессионального стандарта «Профконсуль-
тант»: Приказ Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации. 21.06.2023 №  537н.
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(компетенций, значимых для профессиональ-
ного самоопределения). «Допрофессиональная 
подготовка» — куда более жесткий маркер воз-
действующей профориентации, чем, скажем, 
«профессиональная идентификация».

Но наиболее любопытным в приведенной ан-
нотации нам кажется словосочетание «целена-
правленное обучение» (которое к тому же, судя 
по логике авторского текста, опережает «зна-
комство с профессией учителя»). Неуместное, 
казалось бы, слово «целенаправленное» (как 
можно помыслить «нецеленаправленное обу-
чение», да еще и в профильном классе?) на са-
мом деле выступает своего рода эвфемизмом, 
неявным маркером, наме-
кающим на воздейству-
юще-манипулятивный 
характер представлен-
ной практики.

В подтверждение 
этой гипотезы — еще 
один пример, статья 
под названием «Педа-
гогический класс — це-
ленаправленная профо-
риентация в СОШ для 
поступления в педаго-
гический университет» 
[Трофимчук, 2022]. «Це-
ленаправленная про-
фориентация» — вполне очевидный маркер 
воздействующей парадигмы. Профориента-
ция — в отличие от профессионального самоо-
пределения — в принципе не может быть неце-
ленаправленной, спонтанной или стихийной. 
Маркер «целенаправленности» — не случайная 
описка автора, а явное указание на то, что его 
профориентационная практика направлена на 
управление самоопределением школьника, же-
лающим выбрать профессию учителя и посту-
пить в педагогический университет. Классиче-
ская формула манипуляции: «выбор с заранее 
заданным результатом».

Дихотомией такой «целенаправленно-
сти» выступает открытость результатов про-
фориентационной работы. Открытый ре-
зультат — один из главных маркеров как 
образовательной, так и консультативной 
профориентации. Истинная цель образова-
тельной профориентации находится в ином 

смысловом пространстве; ее основной об-
раз — выпускник, который уже стал полноцен-
ным субъектом социально-профессионального 
самоопределения.

Не случайно обе последние статьи представ-
ляют профориентационные практики про-
фильных классов (точнее — психолого-пе-
дагогических, которые выступают одним из 
приоритетов федеральной образовательной 
повестки). Именно профильные классы ста-
новятся сегодня главным полигоном воз-
действующей профориентации, отражая ин-
тересы государственной кадровой политики 
(нужно как-то компенсировать «падение пре-

стижа учительской 
профессии» в глазах са-
моопределяющейся мо-
лодежи) и интересы 
конкретных педагогиче-
ских вузов в обеспече-
нии контрольных цифр 
приема. Но такая «це-
ленаправленная профо-
риентация» по многим 
причинам не достига-
ет поставленных це-
лей. Авторы одной из 
публикаций жалуют-
ся, что лишь «около 30% 
учащихся соверши-

ли осознанный выбор обучения в педагогиче-
ском классе, менее 20% участников опроса в бу-
дущем хотят получить профессию педагога» 
[Лесконог, Шаламова, 2022]. Эти цифры прямо 
указывают на абсурдность некоторых профо-
риентационных подходов, используемых в ра-
боте профильных классов. Вряд ли есть смысл 
в организации «допрофессиональной подготов-
ки учителя», если 80% учащихся не собираются 
в будущем получать эту профессию.

Можно ли создать такой психолого-педаго-
гический класс, который бы соответствовал 
духу образовательной, а не воздействующей 
профориентации? На наш взгляд, вполне воз-
можно, если работа в нем будет основана на 
открытых soft-skills-подходах, а не на «целе-
направленной» hard-skills-подготовке. Суще-
ствует обширное пространство психолого-пе-
дагогических компетенций, которые можно 
отнести к категории универсальных. Это все, 

Можно ли создать такой 
психолого-педагогический 

класс, который бы 
соответствовал духу 

образовательной, 
а не воздействующей 

профориентации?
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что связано с грамотной и эффективной ком-
муникацией, управлением конфликтами в об-
щении и т. д. На этом можно было бы постро-
ить совершенно иную программу работы 
психолого-педагогических классов — с игра-
ми, тренингами, разнообразными професси-
ональными пробами, — не привязанную не-
посредственно к профессии педагога (и тем 
более — к вузу, нуждающемуся в абитуриен-
тах), но зато формирующую настоящий инте-
рес к психолого-педагогическим профессиям. 
И уж во всяком случае не бесполезную ни для 
кого из учащихся.

Мы упомянули о профессиональных пробах, 
и здесь есть еще один любопытный пример 
того, как маркеры образовательной парадиг-
мы используются для маскировки воздей-
ствующих практик. Вообще, «профессиональ-
ные пробы» (если они используются в работе 
со школьниками) — яркий маркер образова-
тельной парадигмы. Но вот статья: «Организа-
ция профессионального самоопределения об-
учающихся класса психолого-педагогической 
направленности посредством профессиональ-
ной пробы» [Ротова, 2022]. В словах «профес-
сиональные пробы» число меняется с множе-
ственного на единственное — и одновременно 
маркер профориентационной парадигмы ме-
няет свой знак. Вместо цикла профориента-
ционных проб, позволяющих испытать «се-
бя-в-профессии» в различных вариантах, 
продвинуться в развитии профориентационно 
значимых компетенций, связанных с самоо-
ценкой и выбором — мы видим единственную 
пробу («разработать рубрики и создать макет 
познавательного журнала для детей младше-
го школьного возраста»), которая предлагает-
ся учащимся педагогического класса. Каково 
назначение этой «пробы»? Очевидно, продви-
нуться в направлении той самой «целена-
правленности», которую мы обсуждали выше. 
Остается вопрос: почему бы просто не назвать 
вещи своими именами — «проходя опережаю-
щую допрофессиональную подготовку по про-
фессии «учитель начальных классов», школь-
ники выполняют практическое задание»? 
Но что-то побуждает авторов вместо прямо-
го описания практик использовать маркеры 
образовательной профориентации, затумани-
вающие суть дела.

Подобное «затуманивание» встречается в це-
лом ряде статей уже на уровне названий. Вот 
несколько примеров. «Профориентационный 
проект WTB как стимуляция и учет личност-
ных особенностей обучающихся». (Именно в та-
ком порядке — сначала стимуляция, потом 
учет — который повторяется и в аннотации). 
«Формирование готовности интереса школь-
ников к медицинским профессиям: педагоги-
ческая поддержка». (Что такое «готовность ин-
тереса»? И как удается авторам совместить 
«формирование» и «поддержку»? Ключевые 
слова к этой статье несколько развеивают ту-
ман, демонстрируя уже известную комбинацию 
маркеров воздействующей и образовательной 
парадигм: «профессиональный интерес, педа-
гогическая поддержка, довузовская медицин-
ская подготовка, готовность, медицинские про-
фессии, старшеклассники, профильные классы, 
профориентация, выбор профессии, медицин-
ский класс»). Еще одна статья: «Педагогиче-
ское сопровождение как средство воспитания 
профессионального самоопределения у стар-
ших дошкольников». (Сопровождение как сред-
ство воспитания самоопределения?) И наконец: 
«Ранняя профессионализация детей дошколь-
ного возраста: значение для личностного и со-
циального развития ребенка и условия реа-
лизации». (Ранняя профессионализация детей 
дошкольного возраста!..)

Мы видим определенный способ подбора 
слов и построения фраз, результатом исполь-
зования которого становятся высказывания, 
имеющие наукообразный вид (и тем самым 
способные обмануть читателя и даже иного ре-
дактора научного журнала), но на поверку ока-
зывающиеся внутренне противоречивыми, 
двусмысленными или бессмысленными, аб-
сурдными. Использование такого «туманного» 
языка само по себе выступает косвенным мар-
кером, безошибочно указывающим на воздей-
ствующие, манипулятивные подходы в профо-
риентационной работе.

Заключение
Представленные в этой статье подходы к опи-

санию и обоснованию маркеров трех парадигм 
профессиональной ориентации — не только 
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первый опыт подобного рода, но и приглашение 
к дискуссии.

Авторы надеются, что осмысление концеп-
ций образовательной, воздействующей, кон-
сультативной профориентации, предпринятое 
в этой статье, позволяет подчеркнуть:

1) плодотворность самой идеи трех профори-
ентационных парадигм;

2) значимость образовательной профориента-
ции как ведущего, интегративного подхода, отве-
чающего вызовам постиндустриальной эпохи;

3) актуальность задачи различения трех ти-
пов параллельно существующих профориен-
тационных практик (и в целом формирование 
института экспертизы качества профориента-
ционных программ, проектов и услуг);

4) возможность различения парадигм и соот-
ветствующих практик на основе использова-
ния различных типов маркеров;

5) практическую применимость предлагае-
мых авторами маркеров для различения про-
фориентационных текстов и практик;

6) назревшую потребность в профессионали-
зации образовательной профориентации. Это 
требует, с одной стороны, институциональных 
решений, позволяющих зафиксировать пози-
цию специалиста по образовательной профо-
риентации. С другой стороны, это становится 
вызовом для каждого педагога, психолога, про-
фконсультанта, наставника, решающего задачи 
сопровождения профессионального самоопре-
деления детей и подростков и стоящего перед 
необходимостью пересмотреть и упорядочить 
концептуальные основы своей деятельности.
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 АННОТАЦИЯ  В статье обосновывается подход к использованию аналитики, позволяющий аргументированно выстраивать шаги по развитию новой 
инфраструктуры дополнительного образования детей, соединяя единые федеральные ориентиры и целевые показатели с разнообразием региональных 
условий. Представляются результаты его апробации, свидетельствующие о возможностях инструмента для повышения эффективности управления 
развитием инфраструктуры дополнительного образования детей. В статье уточнены понятия «инфраструктура», «управление развитием», «доступность», 
выделены ключевые подходы к перечню контекстных показателей относительно темы исследования. Предложенные управленческие решения 
основаны на полученных данных результатов самообследования региональной системы дополнительного образования детей, с учетом соотнесения 
системных и контекстных показателей, а также стратегии социально-экономического развития региона. Полученные результаты дают возможность 
определять тактику создания новых мест в регионе, выбирая компенсирующий или усиливающий подходы, учитывая распределенную или централизо- 
ванную сложившуюся модель управления в сфере образования в субъекте Российской Федерации, способствуют повышению доступности и качества 
образования, позволяют целесообразно распределять ресурсы, обеспечивая сбалансированное достижение охвата в регионе с учетом контекста.  
Ре- зультаты исследования могут быть использованы руководителями региональных и муниципальных органов управления образованием, а также  
руково- дителями организаций для принятия решений о развитии новой инфраструктуры учреждений дополнительного образования детей.

 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА  Управление развитием, инфраструктура, дополнительное образование

 DOI  10.22394/2078–838Х-2023–4-64-74

На протяжении последних лет отмечает-
ся рост внимания к дополнительному образо-
ванию детей, признается его значимость для 
развития, воспитания, формирования ценно-
стей и жизненных навыков у каждого ребен-
ка, раскрытия способностей и талантов, созда-
ния основы для обучения в течение всей жизни 
[Асмолов, 2021; Концепция развития…, 2022; Ко-
сарецкий и др., 2019; Павлов, 2021].

В национальном проекте «Образование» и вхо-
дящих в него федеральных проектах «Успех 
каждого ребенка», «Цифровая образовательная 
среда», в новой Концепции развития дополни-
тельного образования детей до 2030 года сфера 
дополнительного образования рассматривается 
как важный элемент социально-экономическо-
го развития страны. Это актуализирует задачи 
увеличения охвата дополнительным образова-
нием, обновления его содержания, повышения 
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доступности и качества образования [Паспорт 
национального проекта…, 2018; Паспорт феде-
рального проекта…, 2018; Концепция развития…, 
2022].

В рамках федерального проекта «Успех каж-
дого ребенка» для детей создаются новые ме-
ста дополнительного образования. Ключевой 
целевой показатель реализации проекта — уве-
личение охвата детей до 80 % к 2024 году. С 2019 
по 2024 год появится 1 350 000 новых мест с фи-
нансированием из федерального бюджета в раз-
мере 10 147 594 000,8 руб. Ведущим механизмом 
достижения показателей является развитие 
инфраструктуры допол-
нительного образования 
[Паспорт федерального 
проекта…, 2018].

В нашей работе мы 
рассматриваем «ин-
фраструктуру» как со-
вокупность зданий 
и помещений, матери-
ально-технического ос-
нащения, содержания 
образования и педагоги-
ческих кадров [Индекс 
образовательной…, 2019].

Стоит подчеркнуть, 
что развитие инфра-
структуры является 
новой задачей для до-
полнительного обра-
зования, поскольку ранее таких инвестиций 
в систему и масштаба реализации проекта на 
государственном уровне не было. Только на-
чиная с 2018 года на дополнительное образо-
вание стали отдельной строкой выделяться 
целевые средства из консолидированного бюд-
жета РФ: 251,0 млрд в 2018 году, 266,8 млрд в 2019, 
270,2 млрд в 2020, 288,0 млрд в 2021 году. По раз-
меру они сопоставимы со средним профессио-
нальным образованием [Гохберг и др., 2022].

Новые места создаются по единым целевым 
ориентирам и показателям для всех субъектов 
РФ. При этом регионы отличаются актуальны-
ми показателями охвата и неудовлетворен-
ного спроса в дополнительном образовании 
детей, спецификой сети образовательных ор-
ганизаций, особенностями демографического 
и социально-экономического развития. Задача 

«обеспечения баланса между образовательны-
ми потребностями детей и направлениями  
социально-экономического развития РФ,  
субъектов РФ и муниципальных образований, 
учета региональных особенностей» прямо сфор-
мулирована в целевой модели развития допол-
нительного образования детей [Приказ мини-
стерства…, 2019].

Тема реализации универсальных задач в ус-
ловиях неоднородности страны, различий 
в контекстных условиях и характеристиках ре-
гиональных систем образования рассматрива-
ется как значимая управленческая проблема 

[Агранович, 2020; Ле-
бедев, 2011] и является 
предметом внимания со 
стороны исследователей 
[Косарецкий и др., 2019; 
Попов и др., 2020; Золота-
рева, 2020; Клячко, 2020; 
Мониторинг дополни-
тельного образования…, 
2021].

Выделенную проблему 
дополнительно усили-
вает то обстоятельст- 
во, что федеральные тре-
бования формулируются 
через показатель  
«количество созданных 
новых мест» в системе 
дополнительного обра-

зования, в то время как полноценные «места» 
предполагают связь содержания, кадров и ма-
териально-технической базы [Павлов, 2021]. 
Обеспечение этой связи является предметом 
ответственности и сложной управленческой 
задачей структур управления в регионе, что 
усиливает запрос на учет разнообразных фак-
торов (внешних и внутренних) при принятии 
решений.

Мы предполагаем, что разрешается такой вы-
зов через выстраивание в системе дополни-
тельного образования управления на основе 
данных. Тема «умной аналитики» и управле-
ния на основе данных («data driven» и «evidence 
based») в системе образования в последние го-
ды находится в фокусе внимания экспертов 
[Заир-Бек, Мерцалова, 2021; Фиофанова, 2020; 
Provost, Fawcett, 2013]. Преимущества принятия 

МЫ рассматриваем, какие 
показатели развития 

инфраструктуры
дополнительного образования
детей и контекстные условия 

в регионе необходимо 
учитывать, чтобы принимать 

эффективные
управленческие решения
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решений и управления на основе данных свя-
зываются с улучшением результатов обучения 
и повышением качества образования [Карпова, 
Мареев, 2021; Cook et al., 2012]. При этом в допол-
нительном образовании она остается еще до-
статочно малоизученной [Попов и др., 2020; За-
ир-Бек, Мерцалова, 2021].

Работы, представляющие основания приме-
нению данного подхода для развития инфра-
структуры региональных систем дополни-
тельного образования детей на основе данных 
по заданным целевым ориентирам с уче-
том контекста региона, на сегодняшний день 
отсутствуют.

В статье мы стремимся восполнить этот де-
фицит и рассматриваем, какие показатели раз-
вития инфраструктуры дополнительного обра-
зования детей и контекстные условия  
в регионе необходимо учитывать, чтобы при-
нимать эффективные управленческие реше-
ния. Мы обосновываем отбор показателей, вза-
имосвязи между ними, алгоритм проведения 
анализа.

Мы апробируем прилагаемые решения в про-
цессе самообследования системы дополни-
тельного образования детей Липецкой области 
(три муниципальных образования) на основе 
данных Росстата и мониторинга инфраструк-
турных условий реализации дополнительных 
общеобразовательных программ.

Мы описываем алгоритм проведения анализа, 
полученные результаты и сформулированные 
на их основе управленческие решения.

Теоретическая рамка
В нашем исследовании мы используем сле-

дующие основные понятия: «инфраструктура», 
«управление развитием», «доступность», «кон-
текстуализация». Мы адаптируем и развива-
ем существующие в литературе определения 
и подходы к интерпретации данных понятий 
применительно к предмету нашего исследова-
ния — управлению инфраструктурой дополни-
тельного образования.

Термин «инфраструктура» в зарубежной  
и отечественной литературе определяется 
как комплекс условий, объединяющий разви-
тие отраслей экономики и удовлетворенность 

потребности населения [Rosenstein-Rodan, 1961], 
совокупность зданий и сооружений, матери-
альный и общественный капитал [Nijkamp, 
2000]. Йохимсен предложил следующую класси-
фикацию инфраструктуры: институциональная, 
личная (человеческий капитал) и материальная 
инфраструктура [Jochimsen, 1966]. Для анали-
за развития образовательной инфраструктуры 
применяется комплексная оценка по четырем 
группам показателей: кадры, материально- 
техническое оснащение, инклюзия,  
региональная образовательная сеть [Индекс 
образовательной…, 2019].

Применительно к созданию новых мест  
в дополнительном образовании мы включаем 
в «инфраструктуру» здания и помещения  
(как имеющиеся, так и вновь строящиеся),  
а также материально-техническое оснащение 
специализированным и универсальным обору-
дованием, способным обеспечить современным 
актуальным содержанием образовательные про-
граммы дополнительного образования  
и соответствующим квалификации педагогиче-
ских кадров.

«Управление развитием» / «development 
management» рассматривается в теории  
менеджмента через основные функции  
менеджмента: планирование, организация, 
контроль и мотивация, — включая последо-
вательность в достижении поставленных це-
лей [Drucker, 1954; Файоль и др., 1992] и содержа-
ние рассматриваемой сферы [Пригожин, 2003]. 
Центральной проблемой при управлении раз-
витием А. И. Пригожин определяет «переход», 
акцентируя внимание на целенаправленной 
деятельности, приводящей к положительным 
изменениям и обеспечивающей переход из  
одного состояния в другое [Пригожин, 2003].

Отличительной особенностью управления 
развитием в образовательной системе является 
опора на социальный заказ, возможности систе-
мы и саму образовательную среду, что способ-
ствует повышению потенциала системы  
и улучшению условий [Лебедев, 2011]. Современ-
ное управление образованием — индикатив-
ное управление, оно осуществляется на осно-
ве сбора и анализа данных, которые позволяют 
оценивать эффективность образовательной си-
стемы и принимать обоснованные решения. 
Индикаторы помогают определить проблемные 
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области и направления развития [Агранович, 
2008; Карпова, Мареев, 2021].

В отношении управления развитием в сфере 
образования мы опираемся на работу  
М. Л. Аграновича, акцентирующего внимание 
на необходимость опираться на данные, с уче-
том контекста и сопоставления, оценки по-
тенциала территории, что приведет к положи-
тельным изменениям, ориентированным на 
результат [Агранович, 2008].

Опираясь на данные подходы, мы рассматри-
ваем управление развитием в дополнительном 
образовании как деятельность, ориентирован-
ную на достижение це-
лей государственной 
политики и получение 
ожидаемых результа-
тов, с учетом содержа-
ния и контекста, специ-
фических для времени 
и места осуществле-
ния данной деятельно-
сти. Соответственно, 
при управлении разви-
тием важными явля-
ются опора на данные, 
собираемые в соответ-
ствии с заранее опре-
деленными показате-
лями, и последующий 
алгоритм их анализа. 
Для определения тео-
ретических оснований и ключевых подходов 
к управлению развитием инфраструктуры до-
полнительного образования важным является 
принцип контекстуализации: использование 
в управленческом анализе и сценировании 
характеристик контекста функционирования 
образовательной системы (демографических, 
экономических и др.) в территории. Исследо-
вания показывают дифференциацию муни-
ципальных образований в регионе по эконо-
мическим, демографическим и социальным 
характеристикам [Попов и др., 2020]. Показате-
ли, характеризующие контекст, важно учиты-
вать при создании новых мест, поскольку они 
дают возможность моделировать сценарии 
с учетом прогнозных значений демографиче-
ской и социально-экономической ситуации 
в разрезе муниципалитетов.

Используя принцип контекстуализации  
при отборе контекстных показателей в значи-
тельной степени, мы опирались на исследова-
ние, в котором выделяются две группы пока-
зателей: демографические (прирост населения, 
численность населения, соотношение числен-
ности обучающихся в городских поселениях  
и общей численности) и финансово-экономиче-
ские (отношение средней зарплаты работников 
к стоимости потребительской корзины; расходы 
на образование в консолидированном бюджете 
субъекта РФ) [Индекс образовательной инфра-
структуры…, 2019].

При принятии управ-
ленческих решений 
значимым основани-
ем является также 
определение тактики 
управления развитием 
инфраструктуры допол-
нительного образования 
детей, предложенное 
А. В. Павловым. Он выде-
ляет компенсирующий 
и усиливающий подходы 
[Павлов, 2021]. При ком-
пенсирующем подходе 
внимание сконцентриро-
вано на проблемных на-
правлениях в регионе/
муниципалитете, устра-
нении сложившихся 

лакун. В усиливающем подходе действие на-
правлено на дальнейшее развитие успешных 
проектов, программ, направлений, доказавших 
свою результативность и эффективность.

Наконец, мы считаем, что в управлении раз-
витием инфраструктуры дополнительного об-
разования детей также необходимо учитывать 
такие характеристики, как сложившаяся мо-
дель управления в сфере образования в кон-
кретном субъекте Российской Федерации, 
которая может быть распределенной или цен-
трализованной [Павлов, 2021]. От модели управ-
ления, сложившихся управленческих традиций 
зависит место принятия решений.

В определении «доступности» мы опираемся 
на подход, рассматривающий доступность до-
полнительного образования как представле-
ние равных возможностей и права выбора на 

мы опираемся на подход,
рассматривающий доступность
дополнительного образования 

как представление равных 
возможностей и права выбора 

на обучение по
разнообразным программам

дополнительного образования 
в организациях разного типа
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обучение по разнообразным программам до-
полнительного образования в организациях 
разного типа, территориальную и финансовую 
доступность [Золотарева, 2020; Иванов, Косарец-
кий, 2021; Клячко, 2020].

При этом акцентируется внимание на влия-
нии регионального контекста и оценки благо-
получателей в лице детей и родителей на выбор 
образовательных программ ДОД по критериям 
оценки доступности: разнообразие услуг, фи-
нансовая, транспортная, инфраструктурная до-
ступность, открытость входа в образовательную 
программу [Попов и др., 2020]. Неравенство в до-
полнительном образовании изучается через 
анализ образовательной политики, предлагае-
мые меры по повышению доступности на пост-
советском пространстве [Иванов, Косарецкий, 
2021].

Мы провели обзор исследований, в которых 
анализируется динамика изменений, задают-
ся векторы развития дополнительного образо-
вания. Базовым показателем сегодня выступа-
ет увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 
18 лет дополнительным образованием [Концеп-
ция развития…, 2022; Паспорт федерального про-
екта…, 2018; Попов и др., 2020; Клячко, 2020; Золо-
тарева, 2020].

Методология исследования
Мы провели самообследование системы до-

полнительного образования Липецкой области 
в мае — июне 2022 года и мониторинг инфра-
структурных условий реализации дополни-
тельных образовательных программ в июле — 
ноябре 2022 года. Массив данных собирался  
за три года (2019, 2020, 2021).

Обследование включало три муниципальных 
образования региона. Использована сплошная 
выборка. При анализе особый акцент делали 
на данные 2020 года, так как в этом году сред-
ства на создание новых мест выделены и рас-
пределены во все муниципалитеты. Данные 
собирались со всех образовательных учрежде-
ний региона, имеющих лицензию на соответ-
ствующий вид деятельности и реализующих 
общеразвивающие дополнительные образова-
тельные программы. Для сбора данных фор-
мировался запрос от регионального органа 

управления образованием во все муниципали-
теты, проводились вебинары и консультации по 
заполнению форм. Данные собирались на трех 
уровнях (региональном, муниципальном и в об-
разовательном учреждении) по следующим 
параметрам/индикаторам:

1. Образовательные учреждения всех типов,
находящиеся в ведении системы образования 

региона:
• общие сведения, в том числе новые создан-

ные формы (Точки роста, IT-кубы, Кванториу-
мы, станции туризма, Экостанции, новые уч-
реждения дополнительного образования);

• контингент (с разбивкой на возрастные и ген-
дерные группы, платность обучения, в том 
числе ПФДО);

• направленности с градацией на вновь создан-
ные места, использование дистанционных 
технологий при обучении, сетевую форму  
реализации программ, продолжительность 
программ, возраст детей;

• инфраструктура (количество зданий, общая 
площадь, отремонтированные помещения,  
количество персональных компьютеров, ско-
рость интернета, обеспеченность специальным 
оборудованием);

• финансы (консолидированные средства 
из бюджетов разных уровней, средства част-
ных негосударственных учреждений, сред-
ства от реализации платных услуг);

• кадры (основные сотрудники или совмести-
тели, направленность, специалисты «новых 
мест», из реального сектора экономики, града-
ция по возрасту).
2. Муниципальный орган управления 

образованием:
• общие сведения (сельская/городская мест-

ность, дети с ОВЗ, находящиеся в ТЖС, с раз-
бивкой по возрасту);

• сеть (градация по всем типам образовательных 
организаций, созданные новые формы допол-
нительного образования (перечень аналогич-
ных ОУ));

• финансы (общая сумма финансовых средств, 
направленная на развитие системы ДОД, 
с разделением на региональный и муници-
пальный бюджеты, а также учет внебюджет-
ных средств).
3. Региональный орган управления 

образованием:
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• общие сведения и сеть с параметрами, 
как у муниципального органа управления 
образованием;

• финансы (общая сумма финансовых средств, 
направленная на развитие системы ДОД, с де-
лением федеральный, региональный и муни-
ципальный бюджеты, а также внебюджетные 
средства).
Мы провели сопоставительный и динами-

ческий анализ данных в разрезе муниципали-
тетов для принятия управленческих решений 
по развитию новой инфраструктуры в регионе.

Для проведения анализа мы использовали 
модель, разработанную Центром общего и до-
полнительного образования им. А. А. Пинско-
го Института образования НИУ ВШЭ в 2021 году 
для ретроспективного анализа системы до-
полнительного образования на региональном 
и муниципальном уровне. Данная методика по-
зволяет проводить оценку потребности и готов-
ности (возможностей) региональной системы. 
Модель анализа инфраструктурных условий 
реализации дополнительных общеобразова-
тельных программ построена от констатиру-
ющих данных, собранных в ходе мониторинга, 
оценки условий доступности и охвата, задавая 

от них вопросы для управления, к анализу свя-
зей, определяющих динамику охвата/доступно-
сти. Мы адаптировали предложенную модель 
для задач реализации индикативного управ-
ления развитием новой инфраструктуры до-
полнительного образования детей, изменив 
траекторию анализа: построили ее от управлен-
ческих вопросов через констатирующие дан-
ные к оценке условий доступности и анализу 
связей.

Алгоритм проведения анализа включал сле-
дующие этапы:
1. Управленческие вопросы, которые форми-

руются от задач развития инфраструктуры. 
Какие ресурсы есть для развития новой ин-
фраструктуры? Какие задачи развития соот-
носятся с социально-экономическим разви-
тием региона? Какую тактику использовать 
при создании новых мест? Где и какие но-
вые места создавать?

2. Вопросы для анализа. За счет каких катего-
рий контингента произойдет рост, сниже-
ние, отставание? За счет каких организа-
ций произойдет рост, снижение, отставание? 
За счет каких программ (формы, уровни, 
объемы)? Какие условия (кадры, финансы) 

Рисунок 1. Модель анализа развития новой инфраструктуры в регионе
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повлияют на рост и разви-
тие? Какие внешние и (или) 
внутренние контексты не-
обходимо учитывать?

3. Фиксация состояния. Через 
констатацию фактов и де-
композицию выявляется 
уровень доступности — ох-
ват детей, а также усло-
вия доступности: структу-
ра сети, помещения, кадры, 
финансы.

4. Оценка условий доступно-
сти и охвата. Проводится 
сопоставительный и дина-
мический анализ за три го-
да, а также контекстуали-
зация через сопоставление 
с целевыми значениями; 
анализ динамики показате-
лей охвата и условий; сопо-
ставление между катего-
риями элементов системы 
(сбалансированность).

5. Анализ связей, определяющих динамику 
охвата и доступности. На этом этапе про-
исходит декомпозиция данных для со-
поставительного анализа связей между 
охватом/доступностью и валидными ха-
рактеристиками системы ДОД в различ-
ных комбинациях с учетом регионально-
го контекста: категории контингента, типы 
и виды организаций, объемы программ, 

направленности программ, условия (ка-
дры, финансы, инфраструктура), контексты. 
Дополнительно в триединстве рассматри-
вается связь «финансы — инфраструкту-
ра — кадры».

Такая модель анализа дает возможность за-
метить не только изменения по каким-либо 
параметрам, соотносящимся с тенденциями 
социально-экономического развития регио-
на, но и позволяет отвечать на управленческие 

Рисунок 2. Межтерриториальное сопоставление
охвата детей ДОД с целевыми значениями

Рисунок 3. Динамика охвата и численности
когорты в муниципальном образовании № 2

Рисунок 4. Межтерриториальные
сопоставления охвата по возрасту

Источник: разработано автором

Источник: разработано авторомИсточник: разработано автором
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вопросы: где и какие новые места дополнитель-
ного образования для детей целесообразно соз-
давать, какие ресурсы есть для развития новой 
инфраструктуры, какую тактику использовать 
при создании новых мест и др. (рис. 1).

Результаты
Полученные данные и использованный под-

ход к их анализу позволили оценить текущее 
состояние системы дополнительного образо-
вания региона, динамику ее развития, тренды, 
особенности функционирования и внутренние 
связи, определяющие динамику охвата и обе-
спечения доступности.

Для определения тактики управления разви-
тием инфраструктуры, выбора компенсирую-
щего или усиливающего подхода мы провели 
сопоставление динамики охвата детей допол-
нительными общеобразовательными програм-
мами в муниципалитетах с целевыми значе-
ниями проекта «Успех каждого ребенка». Это 
позволило увидеть отставание фактических 
значений от целевых у одного района в двух 
периодах. При этом в 1-м и 3-м муниципаль-
ных образованиях показатель за 2020 и 2021 го-
ды выше планового (рис. 2). Привлечение кон-
текстных данных по демографии (прирост 
населения, прогнозные значения численно-
сти детей 5–18 лет) помогло уточнить полу-
ченные оценки и планируемые решения по 
развитию новой инфраструктуры. По данным 
Росстата, в Липецкой области рост рождаемо-
сти наблюдается во 2-м и 3-м муниципальных 
образованиях.

Связь между охватом и местным контекстом 
в районе № 2 показывает, что динамики охва-
та и численности когорты однонаправленны, 
что позволяет видеть природу изменения охва-
та (рис. 3). Полученные данные дают основания 
для создания новых мест в муниципальном об-
разовании № 2. Сопоставление муниципалите-
тов позволило выявить дефициты и резервы 
для увеличения охвата.

Для определения целевых групп программ 
дополнительного образования при создании 
новых мест рассмотрим динамику охвата по 
группам возрастов (рис. 4). Иллюстрация рас-
пределения программ по возрасту в районе № 3 
заметно отличается несбалансированностью по 

сравнению с другими муниципалитетами. Ре-
шение при создании новых мест должно быть 
направлено на сокращение этого разрыва. Про-
водя межтерриториальные сопоставления ох-
вата по возрасту, сопоставляя  
полученные данные с охватом и демографиче-
ской ситуацией, мы пришли к выводу, что  
целесообразно уменьшить охват детей в воз-
расте 11–14 лет и перераспределить ресурсы на 
старшую возрастную когорту, разработать акту-
альные и востребованные программы для детей 
15–17 лет по тематикам, которые развиты в реги-
оне и востребованы экономикой и рынком труда.

Для определения направленностей обра-
зовательных программ дополнительного 

Рисунок 5. Динамика охвата по направленностям

Рисунок 6.Численность обучающихся
в муниципальном образовании № 2

Источник: разработано автором

Источник: разработано автором
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образования при создании новых мест мы 
анализировали динамику охвата обучающих-
ся по направленностям. На рис. 5 видно, что 
тренды общего охвата соответствуют приори-
тетному развитию технической и естествен-
но-научной направленности при относитель-
но сбалансированной динамике остальных 
направленностей, что связано с открыти-
ем в регионе в 2020 году Центра цифрово-
го образования детей «IT-куб» и созданием 
новых мест, а также с открытием «Кванто-
риума» на базе общеобразовательной шко-
лы в 2021 году. Однако заметен стремитель-
ный рост программ социально-гуманитарной 
направленности.

В рейтинге субъектов РФ Липецкая область 
занимает 9 место по уровню инвестиционной 
привлекательности и 3 место в ESG-рейтинге  
[Стратегия…, 2022]. Учитывая особый регио-
нальный контекст Липецкой области как ин-
дустриального региона (развитое сельское 
хозяйство и промышленный сектор, метал-
лургический комплекс, функционирующие 
особые экономические зоны федерально-
го и регионального уровней), для развития 
инфраструктуры целесообразно расширить 
спектр программ технической и естествен-
но-научной направленности.

Для ответа на вопрос «Какие ресурсы есть 
для развития новой инфраструктуры?» мы 
сравнили динамику охвата в учреждениях 
разного типа в муниципальном образовании 
№ 2. Приращение охвата, отмеченное на рис. 1, 
произошло за счет мобилизации ресурсов 
школы (рис. 6). В этом районе наиболее высо-
ка доля обучающихся по программам допол-
нительного образования в школах по сравне-
нию с другими муниципалитетами. Решение, 
принятое в данной территории, соотносится 
с заданными трендами по обеспечению до-
ступности к дополнительному образованию 
за счет школы не в областном центре.

Подобное решение возможно применить 
в муниципальных образованиях, в которых за-
фиксирован дефицит охвата, но которые имеют 
ресурсную базу в новых школах, что повысит 
доступность в территории и позволит  
использовать потенциал разных организаций.

Так, проводя анализ связей, определяющих 
динамику охвата и доступности в различных 

комбинациях с учетом регионального контек-
ста, мы пришли к выводу, что наиболее инфор-
мативными для принятия управленческих 
решений оказываются категории континген-
та, направленности программ и демографи-
ческие показатели (прирост и численность 
населения).

Полученные результаты дают основания для 
принятия взвешенных управленческих реше-
ний на основе данных по вопросам развития 
инфраструктуры с учетом региональных осо-
бенностей. Эти данные легли в основу определе-
ния муниципальных образований региона для 
создания новых мест в 2023 году. Третья часть 
планируемых новых мест будет создана по тех-
нической и естественно-научной направленно-
сти, по образовательным программам, связан-
ным с приоритетом развития региона, новых 
мест по социально-гуманитарной направленно-
сти в этот период создаваться не будет. Большая 
часть мест будет создана в школах, обладающих 
необходимой ресурсной базой, расположенных 
в малых городах и селах с высокой плотностью 
населения, в которых при сопоставительном 
анализе выявлен наименьший охват детей.

Заключение
Изменяющийся подход к пониманию новой 

инфраструктуры дополнительного образования 
детей требует иной тактики в управлении раз-
витием. Отсутствие работы с данными чревато 
рисками, неэффективностью использования ре-
сурсов, недостижением заявленных показателей.

Для принятия решения по вопросу выбора тер-
риторий, тематики и формата для создания но-
вых мест мы опирались на компенсирующий 
подход через централизованную модель управ-
ления в сфере образования, сложившуюся в ре-
гионе, на основе полученных данных результа-
та самообследования системы дополнительного 
образования детей по установленным показате-
лям с учетом социально-экономического разви-
тия региона.

Апробировали разработанный алгоритм ана-
лиза для управления развитием инфраструкту-
ры дополнительного образования детей, состав-
ленный от управленческих вопросов и задач 
развития через полученные данные системы, 
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динамический и сопоставительный анализ ин-
фраструктуры и контекста, к анализу связей, 
определяющих динамику охвата и обеспечение 
доступности. Проанализировали набор показате-
лей, характеризующих контекст и состояние си-
стемы, определив, что ключевыми связями меж-
ду показателями являются охват и возрастные 
категории контингента, типы организаций, на-
правленности программ, а также демографиче-
ские контекстные показатели, которые при соз-
дании новых мест для детей в дополнительном 
образовании позволяют моделировать сценарии 
с учетом прогнозных значений демографической 
ситуации в разрезе муниципальных образований.

Результаты исследования дают основания по-
лагать, что наличие в регионе сбора, обработ-
ки данных и правильного использования их 
в управлении оптимизирует процесс управле-
ния и способствует повышению эффективности. 
Мы планируем проверить эту гипотезу через мо-
ниторинг созданных новых мест в 2023 году.

Ограничением в проведении исследования ста-
ла трудоемкость сбора и обработки данных. Раз-
работка программного решения позволила бы эф-
фективнее выстроить и автоматизировать этот 
процесс, заложить в систему периодичность сбо-
ра данных, динамические показатели и контекст.

Разработанный аналитический подход позво-
лит территориальным органам управления об-
разованием оценивать текущее состояние ло-
кальной системы дополнительного образования, 
динамику ее развития, тренды, особенности 
функционирования и внутренние связи, опреде-
ляющие динамику охвата и обеспечения доступ-
ности, выстраивать доказательное управление 
образованием. Полученные данные станут осно-
вой для принятия эффективных управленческих 
решений по развитию новой инфраструктуры 
в регионе и для достижения ключевых показа-
телей при реализации проекта «Создание новых 
мест» с учетом региональных особенностей.
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 ABSTRACT   The article substantiates an approach to the use of analytics, which allows one to reasonably build steps to develop a new infrastructure for additional 
education for children, combining common federal guidelines and targets with a variety of regional conditions. The results of its approbation are presented, which testify to 
the possibilities of the tool for improving the efficiency of managing the development of infrastructure for additional education of children. The article clarifies the concepts 
of «infrastructure», «development management», «accessibility», highlights key approaches to the list of contextual indicators regarding the research topic. The proposed 
management decisions are based on the data obtained from the self-examination of the regional system of additional education for children, taking into account the 
correlation of systemic and contextual indicators, taking into account the strategy for the socio-economic development of the region. The results obtained make it possible 
to determine the tactics of creating new places in the region, choosing compensatory or reinforcing approaches, taking into account the distributed or centralized existing 
model of management in the field of education in the subject of the Russian Federation, contribute to increasing accessibility and quality, make it possible to appropriately 
allocate resources, ensuring a balanced achievement of coverage in the region given the context. The results of the study can be used by the heads of regional and municipal 
education authorities, as well as the heads of organizations to make decisions on the development of a new infrastructure for additional education institutions.
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 АННОТАЦИЯ   Цель статьи – выяснить ситуацию со стратегическими документами, определяющими развитие школ в условиях освоения ими цифровых 
технологий. На материале анализа модельных представлений об освоении школой цифровых технологий продемонстрировано, что разработка таких 
документов и систематическое отслеживание их реализации являются важными показателями развития школы. На примере российских школ (N=513) 
показано, что, несмотря на общепринятые представления о наличии документов, фиксирующих общее видение участников образовательного процесса, 
практика использования цифровых технологий в школе далека от распространенной.
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Движение к цифровой трансформации, 
обеспечивающей высокие образова- 
тельные достижения у каждого без ис-

ключения учащегося, — приоритет образова-
тельной политики во многих странах. Сегодня 
складывается представление об освоении циф-
ровых технологий как о стимуле качественных 
изменений в школе, позволяющих повысить 
педагогическую результативность [Kampylis, 
Punie, & Devine, 2015]. Это фиксируется в полити-
ческих и стратегических документах страно-
вого уровня [Bayne и др., 2021; Семенов & Уваров, 
2017]. При этом возникает вопрос: как при реа-
лизации государственной политики в области 
цифрового обновления1 школьного образования 
[Uvarov и др., 2021] возможно на местах учесть 
все разнообразие контекстов и условий, в кото-
рых работает реальная массовая школа?

Один из ответов на этот вопрос — разработ-
ка документа, фиксирующего желательные 

1 Под цифровым обновлением понимается развивающийся  
и протяженный во времени процесс изменения целей, содержания, 
организации и методов учебной работы, который затрагивает 
все стороны работы школы и использует потенциал цифровой 
образовательной среды [Uvarov и др., 2021]. «Этапы цифрового 
обновления: компьютеризация, ранняя информатизация, зрелая 
информатизация, цифровая трансформация».

направления преобразования школы в услови-
ях использования цифровых технологий (ЦТ). 
Это может быть отдельный управленческий до-
кумент или раздел в составе общей стратегии 
развития школы [Twining, 2001], носящий ком-
плексный характер. Исторически в российском 
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контексте такой документ называется програм-
мой информатизации школы (теперь — про-
граммой цифровой трансформации или циф-
ровизации школы), его разработка происходит 
на усмотрение школы. Наличие и использо-
вание руководящих документов — стратегий, 
программ информатизации / цифровой транс-
формации — в моделях цифрового обновления 
представляется как один из центральных эле-
ментов практической работы по преобразова-
нию школы и повышению результативности 
ее работы в цифровой образовательной среде 
[DeLorenzo, 2009; Google for…, 2018; Shear et al., 2011]. 
Согласно международным рекомендациям, 
стратегия информатизации / цифровой транс-
формации должна основываться на результатах 
регулярного аудита цифровой образовательной 
среды, учитывать видение школьного сообще-
ства целей внедрения ЦТ, включать в себя опи-
сание шагов по реализации и шагов по прове-
дению оценки достижения целей [Kennewell, 
Parkinson, & Tanner, 2002; Mohanty & Vohra, 2006]. 
Анализ вышеупомянутых моделей цифрово-
го обновления позволяет констатировать, что 
их разработчики не делают акцент на содержи-
мом стратегических документов цифрово-го 
обновления, но подчеркивают важность фор-
мирования общего видения планируемого пре-
образования школы в условиях освоения ЦТ 
[Silins & Mulford, 2002] и его документирования 
[DeLorenzo, 2009].

В российском контексте наличие программ ин-
форматизации в школах изучалось в проекте «Ин-
форматизация системы образования» (ИСО): бы-
ло показано, что в ряде школ такие документы 
есть, но они носят формальный характер («псев-
допрограммы»). При этом для тех школ, в кото-
рых созданы условия для трансформации обра-
зовательного процесса в ЦТ-насыщенной среде, 
характерен новый качественный уровень ос-
воения ЦТ, причем в процессы информатиза-
ции глубоко вовлечены школьные руководители 
и учителя [Уваров, 2011]. В проекте ИСО факторы 
формального характера стратегических докумен-
тов не изучались, но логично предположить, что 
в условиях, когда принимаются национальные 
стратегические документы цифрового обнов-
ления, риском для результативного освоения 
ЦТ школой может быть то, что учителя часто не 
принимают участия в формировании будущего 

[Кузьминов, Фрумин, & Захаров, 2011], а их подго-
товка ориентирована на реалии прошлого.

Отчасти наблюдение, полученное в исследо-
вании ИСО, подтверждается обследованием 40 
систем образования, проведенным европей-
ской статистической службой, которое показало 
[Bourgeois, Birch, & Davydovskaia, 2019], что, несмо-
тря на то, что в большинстве систем есть стра-
тегические документы национального уровня, 
в которых раскрываются цели и задачи цифро-
вого обновления школы, на уровне школы прак-
тика мониторинга и корректировки исполнения 
таких документов не является распространен-
ной и регулярной. Необходимо отметить, что сам 
характер обследования Eurodyce не позволял 
оценить фактический характер стратегических 
документов цифрового обновления на уровне 
школы. Что касается российского контекста, то 
более актуальные исследования практики раз-
работки и исполнения стратегических докумен-
тов цифрового обновления на уровне школы, ко-
торые позволяли бы обсуждать и направлять 
изменения в школе, происходящие в течение по-
следнего десятилетия, отсутствуют.

Таким образом, наблюдается ситуация, при ко-
торой достижение целей трансформации школы, 
с одной стороны, тесно взаимоувязано с процес-
сами обновления ее функционирования, и в этом 
случае педагогическому коллективу необходи-
мы инструменты выбора и фиксации направле-
ния развития и планирования своей работы по 
совершенствованию образовательного процес-
са. Очевидным становится, что простое наличие 
такого документа нерелевантно для понимания 
особенностей его разработки. С другой сторо-
ны, наблюдается нехватка актуальных данных 
в российском контексте по особенностям разра-
ботки стратегических документов цифрового об-
новления на уровне школы, которые помогли бы 
выстраивать меры «на местах».

Целью настоящей работы является определе-
ние ситуации со стратегическими документа-
ми по освоению цифровых технологий в школе. 
Для этого изучается не только ситуация с на-
личием подобных документов, но и ситуация 
с осведомленностью и участием учителей в их 
разработке. В фокусе нашего исследования ока-
зываются также демографические и профессио-
нальные характеристики учителей российских 
школ.

Т. 4 № 96 2023  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  79



ЦИФРОВОЙ КОВЧЕГ СТРАТЕГИИ

Мы ставим перед собой следующие исследо-
вательские вопросы:

• Какова ситуация со стратегическими доку-
ментами и планами по цифровому обновлению, 
можно ли предложить качественную шкалу 
для оценки такой ситуации?

• Какова ситуация с участием учителей в раз-
работке и обсуждении плана / программы раз-
вития использования ЦТ, есть ли специфи-
ка в зависимости от характеристик выборки 
учителей?

Статья выстроена следующим образом. В пер-
вом разделе описаны использованные данные 
и методы анализа. Во 
втором разделе пред-
ставлены результаты 
исследования: основные 
характеристики опро-
шенных школ и учите-
лей. В заключении сфор-
мулированы выводы, 
обсуждаются получен-
ные результаты и пред-
лагаются механизмы 
продвижения школ на 
пути к цифровой транс-
формации с точки зре-
ния стратегическо-
го планирования этого 
процесса.

Построение 
качественной шкалы разработки 
и использования стратегических 
документов цифрового обновления 
школы

Построение качественной шкалы разработки 
и использования стратегических документов 
возможно на основании сопоставления некото-
рых модельных представлений о цифровом об-
новлении, обобщенных ранее [Дворецкая и др., 
2020].

Начальное состояние формально характери-
зуется в ряде модельных представлений через 
отсутствие стратегического документа плани-
рования внедрения ЦТ в школе, причем шаги 
в направлении разработки такого плана также 

не предпринимаются. В программе разви-
тия школы цели по внедрению ЦТ не ставятся 
[Čalopa, Tomičić-Pupek, & Ređep, 2018]. Возможна 
также ситуация, при которой формально страте-
гический документ есть, но он был разработан 
достаточно давно, не пересматривался, и суще-
ствующего положения дел не меняет [Уваров, 
2011]. Таким образом, задача разработки страте-
гического документа планирования внедрения 
ЦТ в школе пока не признается.

Анализ модельных представлений показыва-
ет, что на следующем этапе в школе осознает-
ся необходимость разработки новой програм-

мы либо пересмотра 
уже существующей про-
граммы внедрения ЦТ. 
В условиях отсутствия 
стратегических доку-
ментов осуществляют-
ся попытки обсуждения 
того, какие задачи мо-
гут быть решены при по-
мощи ЦТ, руководство 
школы привлекает неко-
торых учителей для раз-
работки стратегических 
документов внедрения 
ЦТ [Passey, 2002].

На следующем этапе 
находятся такие шко-
лы, в которых стратеги-
ческие документы вне-
дрения ЦТ имеются, при 

этом осознается необходимость их доработки 
и совершенствования, в чем принимают участие 
отдельные учителя [Čalopa и др., 2018; Solar и др., 
2016]. На конечном этапе в школе есть стратегиче-
ские документы внедрения ЦТ, они регулярно пе-
ресматриваются и обсуждаются [Čalopa и др., 2018; 
Solar и др., 2016], в разработку этих документов 
вовлечена существенная часть сотрудников.

Данные и анализ

Эмпирическая база
Эмпирическую базу настоящего исследова-

ния составили данные опросов ответственных 
за информатизацию / цифровую трансформацию 

Наличие и использование
руководящих документов –

стратегий, программ
информатизации / цифровой
трансформации – в моделях

цифрового обновления
представляется как один

из центральных элементов
практической работы

по преобразованию школы
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школ и школьных учителей, проведенных в рам-
ках Мониторинга цифровой трансформации об-
щеобразовательных организаций (МЦТОО). Всего 
по 587 школам были заполнены (частично и пол-
ностью) онлайн-опросники ответственных за 
информатизацию / цифровую трансформацию 
школ, содержащие контекстные сведения о шко-
ле и особенностях внедрения и использования 
цифровых технологий («паспорт школы»). Только 
по 491 школе (что составляет 84 % от изначальной 
выборки школ) данные были заполнены полно-
стью; кроме того, в этих школах были заполнены 
и опросники учителей, что дало возможность ото-
брать их для углубленного анализа.

Анализ
Отобранные вопросы, на основе которых про-

водился углубленный анализ ситуации с доку-
ментами стратегического планирования ЦТО 
в школе, приведены в таблице 1.

Конструирование индикаторов 
стратегических документов цифрового 
обновления

Индикаторы стратегических документов циф-
рового обновления школы были построены на 
основе опроса учителей. Были сгенерированы 
следующие индикаторы:

1. Индикатор наличия стратегических докумен-
тов цифрового обновления школы. Индикатору 
присваивалось значение 0, если такого документа 
нет, и 1, если такой документ есть (отдельно или 
как часть стратегии развития школы).

2. Индикатор осведомленности учителей 
школы об актуальном плане / актуальном 
стратегическом документе цифрового обнов-
ления. Данный индикатор строится на осно-
ве ответов опрошенных учителей, для него 
были подсчитаны доли учителей, заявивших, 
что актуальный план / программа развития 
использования ЦТ есть либо разрабатывается. 

Вопрос Варианты ответов Использованный опросник

Есть ли у вашей школы специально разработанная 
программа цифровизации (информатизации, развития 
цифровых технологий в образовательном процессе)?

1 – есть отдельная программа,
2 – есть раздел в общей
комплексной программе, 
3 – нет

Паспорт школы

Существует ли в вашей школе актуальный (разработанный 
либо дополненный в 2020/21 учебном году) план / программа 
развития использования цифровых технологий в обрзова-
тельном процессе?

1 – да, 
2 – план/программа
находится в стадии разработки,
3 – нет, 
4 – затрудняюсь ответить

Анкета учителей

Принимали ли вы участие в разработке этой
программы (например, обсуждали с коллегами)?

1 – да, 
2 – нет Анкета учителей

Таблица 1. Вопросы, отобранные из инструментария МЦТОО

Индикатор
Доли школ

1 0

Наличие в школе специально разработанной программы 
цифровизации 22,00 % 78,00 %

Осведомленность учителей о наличии в школе специально 
разработанного стратегического документа
цифрового обновления (более 50 % опрошенных учителей 
в школе заявляют, что такая программа есть)

35,23 % 64,77 %

Участие учителей в разработке такого документа 
(более 50 % опрошенных заявляют, что они участвовали) 53,16 % 46,84 %

Таблица 2. Распределение школ в зависимости от значений индикаторов стратегических документов цифрового обновления
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Индикатору присваивалось значение 0, если 
доля таких учителей составляла меньше 50 %, 
и 1 — если доля учителей больше 50 %.

3. Индикатор участия учителей в разработке 
актуального стратегического документа цифро-
вого обновления. Данный индикатор строится 
на основе ответов опрошенных учителей, для 
него были подсчитаны доли учителей, заявив-
ших, что они принимали участие в разработке 
плана / программы развития использования 
ЦТ. Индикатору присваивалось значение 0, если 
доля таких учителей составляла меньше 50 %, 
и 1 — если больше 50 %.

Результаты анализа
Распределение школ в зависимости от значений 

индикаторов стратегических документов цифро-
вого обновления приведено далее (таблица 2).

Обращает на себя внимание значительная до-
ля школ, в которых программа цифровизации 
отсутствует (78 %). Одним из объяснений мо-
жет быть то, что такой документ не является 

обязательным нормативным документом. Этот 
факт хорошо соотносится и с тем, что програм-
ма цифровизации может отсутствовать на верх-
них уровнях системы образования. Но и для тех 
школ, где специально разработанная програм-
ма цифровизации наличествует, в рамках на-
стоящего исследования нет возможности на-
прямую оценить, насколько разработанный 
документ реализуется и помогает изменить су-
ществующее положение дел в школе. Это можно 
оценить опосредованно, через осведомленность 
учителей о наличии такой программы и че-
рез участие учителей в ее разработке. Далее мы 
увидим, что специфика наличия и отсутствия 
в школе специально разработанной програм-
мы цифровизации может различаться в зави-
симости от значений других двух индикаторов, 
характеризующих работу педагогического кол-
лектива с документом.

В зависимости от значений индикаторов, 
школы были сгруппированы по 8 группам, по 
каждой группе сделано описание, после чего 
группы были отображены относительно каче-
ственной шкалы разработки стратегических 

Описание группы школ % от общей выборки Уровень, на котором находятся школы

В школе нет стратегического документа цифрового 
обновления (программы внедрения ЦТ в образовательный 
процесс)

33,81 %
Не признается задача на словах
(отсутствуют стратегические 
документы)

В школе нет рабочей программы цифровизации либо она 
присутствует формально. Учителя отвечают утвердительно 
о наличии программы, но можно предположить, что с документом 
как таковым они не знакомились

9,16 %
Не признается задача на словах
(отсутствуют стратегические 
документы)

Программа цифровизации в школе присутствует лишь формально,
как рабочий документ она не используется и не обсуждается 6,31 %

Не признается задача на словах
(отсутствуют стратегические 
документы)

Готовой программы цифровизации в школе нет, о ней никто не 
знает, но необходимость ее разработки осознается, и в ней начинают 
принимать участие учителя

21,59 % Осознание (осознается необходимость
разработки новой программы)

В школе нет рабочей программы цифровизации либо она 
присутствует формально, но при этом учителя участвуют в 
подготовке новой программы

13,44 % Осознание (осознается необходимость
разработки новой программы)

Есть программа, осведомленность учителей о ней низкая,
при этом часть учителей принимают участие в ее доработке 3,05 % Понимание

Есть программа, учителя о ней осведомлены,
но в ее доработке участвуют лишь отдельные учителя 3,87 % Понимание

Есть программа, учителя о ней осведомлены,
часть учителей участвует в ее обсуждении и доработке 8,76 % Внедрение (стратегические

документы есть и они обсуждаются)

Таблица 3. Соотнесение групп школ и уровней, на которых они находятся
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документов цифрового обновления, предложен-
ной на основе анализа литературы (таблица 3).

В онлайн-анкетировании в рамках второй 
волны Мониторинга цифровой трансформации 
общеобразовательных организаций, проведен-
ного весной 2021 года, приняло участие 14 951 
учителей из 513 школ 85 субъектов Российской 
Федерации. Учителя получали приглашение 
принять участие в опросе от координаторов 
опроса в каждой школе — как правило, коорди-
наторы опроса являлись ответственными за 
информатизацию / цифровую трансформацию, 

хорошо осведомленными об особенностях осво-
ения цифровых технологий своей школой.

Детальные характеристики выборки приве-
дены в таблице 4. По возрастным и гендерным 
характеристикам учителя — участники анке-
тирования в целом отражают особенности гене-
ральной совокупности. Необходимо добавить, что 
выявленная возрастная структура — 33,4 % учите-
лей предпенсионного и пенсионного возраста — 
соответствует результатам других исследова-
ний в российском контексте [Пинская и др., 2015]. 
Что касается опыта работы, то почти половина 
(46,6 %) опрошенных учителей имеют достаточ-
но большой опыт работы учителем — более 20 лет. 
Это также соответствует характеристикам гене-
ральной совокупности. Значительный стаж рабо-
ты в конкретной школе — более 11 лет — заявлен 
у 44,1 % опрошенных. 85,8 % опрошенных пред-
ставляют городские школы.

Поскольку наши исследовательские вопросы 
сфокусированы вокруг осведомленности учи-
телей об актуальном плане внедрения циф-
ровых технологий в школе и вокруг их уча-
стия в разработке плана внедрения цифровых 

Категория Число респондентов – 14 954 % выборки

Пол

1 Женщины 13 351 89,3 %

2 Мужчины 1603 10,7 %

Возрастная категория

1 Моложе 30 лет 2330 15,6 %

2 30–39 лет 3284 22,0 %

3 40–49 лет 4348 29,1 %

4 50–59 лет 3846 25,7 %

5 60–69 лет 1086 7,3 %

6 70 лет и старше 60 0,4 %

Общий стаж работы

1 Менее 1 года 433 2,9 %

2 1–5 лет 2395 16,0 %

3 6–10 лет 2091 14,0 %

4 11–20 лет 3072 20,5 %

5 Более 20 лет 6963 46,6 %

Стаж работы в школе

1 Менее 1 года 1065 7,1 %

2 1–5 лет 4537 30,3 %

3 6–10 лет 2762 18,5 %

4 11–20 лет 3075 20,6 %

5 Более 20 лет 3515 23,5 %

Территориальная принадлежность школы

1 Городская 12 827 85,8 %

2 Сельская 2127 14,2 %

Таблица 4. Характеристики  
выборки учителей

Статус разработки и использования
программы цифровизации в школе

Доля 
от выборки

В школе нет программы цифровизации 33,81 %

Готовой программы цифровизации в школе нет,
про нее никто не знает, но в ее разработке
начинают принимать участие учителя

21,59 %

В школе нет рабочей программы
цифровизации либо она присутствует формально 9,16 %

В школе нет рабочей программы цифровизации
либо она присутствует формально, но при этом 
учителя
участвуют в подготовке новой программы

13,44 %

Программа цифровизации в школе присутствует
лишь формально, как рабочий документ она не
используется и не обсуждается

6,31 %

Есть программа, осведомленность учителей
о ней низкая, при этом часть учителей принимают
участие в ее доработке

3,05 %

Есть программа, учителя о ней осведомлены,
но в ее доработке участвуют лишь отдельные 
учителя

3,87 %

Есть программа, учителя о ней осведомлены, часть
учителей участвует в ее обсуждении и доработке 8,76 %

Таблица 5. Распределение школ относительно статуса
разработки и использования программы цифровизации
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технологий в школе в зависимости от ключе-
вых характеристик выборки, а распределение 
ответов не является нормальным, было решено 
использовать непараметрический тест Круска-
ла – Уоллиса.

Проверка шкалы разработки  
и использования программы 
цифрового обновления школы

Анализ паспортов обследованных школ пока-
зывает, что лишь в 22 % школ есть специально 
разработанная программа цифрового обновле-
ния (как отдельный документ или как раздел 
в общей стратегии школы). Распределение отве-
тов учителей на вопрос о наличии в школе пла-
на / программы развития использования ЦТ 
в образовательном процессе следующее: 27,6 % 
опрошенных ответили утвердительно, 14,96% 
ответили, что такой документ находится в раз-
работке, 5,86 % — что такого документа нет, су-
щественная доля респондентов — 51,57 % — за-
труднились ответить на заданный вопрос. 
Распределение ответов учителей на вопрос об 
участии в разработке таких документов сле-
дующее: 46,77 % респондентов участвовали 
и 53,23 % не участвовали.

Сопоставление данных паспортов школ с ре-
зультатами опроса учителей обнаруживает, 

что ситуация с разработкой стратегических 
документов цифрового обновления неодно-
значна, соответственно, возникает необхо-
димость детальнее ее проанализировать. Ре-
зультаты анализа статуса стратегических 
документов развития и использования ЦТ 
в образовательном процессе приведены в та-
блице 5.

Для оценки различий между группами учи-
телей в зависимости от характеристик выбор-
ки на основе их ответов на вопросы про акту-
альный план внедрения цифровых технологий 
в школе и про участие учителей в разработке 
плана внедрения цифровых технологий в шко-
ле был использован непараметрический тест 
Крускала – Уоллиса (таблицы 6 и 7).

Анализ показывает, что имеются значи-
тельные различия между группами учителей 
в том, как они осведомлены об актуальном пла-
не внедрения цифровых технологий в школе. 
Это позволяет говорить о необходимости точеч-
ных дифференцированных подходов, направ-
ленных на разные группы учителей, в зависи-
мости от характеристик групп.

Как видно, только в случае оценки участия 
учителей в разработке плана внедрения цифро-
вых технологий в школе в зависимости от об-
щего стажа работы учителя в школе нет значи-
тельных различий между группами учителей 
(p=0.062).

Описание группы 
школ H df p

В зависимости 
от возрастной 
категории учителя

40.749 5 <.001

В зависимости
от общего стажа 
работы учителя в 
школе

59.711 4 <.001

В зависимости
от стажа работы
учителя в этой школе

60.312 4 <.001

В зависимости
от территориальной
принадлежности 
школы

8.7417 1 <.001

Таблица 6. Оценка осведомленности учителей
об актуальном плане внедрения цифровых технологий

в школе при помощи теста Крускала – Уоллиса

Описание группы 
школ H df p

В зависимости 
от возрастной 
категории учителя

11.403 5 <.05

В зависимости
от общего стажа 
работы учителя в 
школе

8.9625 4 0.06

В зависимости
от стажа работы
учителя в этой школе

22.398 4 <.001

В зависимости
от территориальной
принадлежности 
школы

39.147 1 <.001

Таблица 7. Оценка участия учителей в разработке плана
внедрения цифровых технологий в школе при помощи 

теста Крускала – Уоллиса
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Выводы и обсуждение

В настоящем исследовании осуществлена по-
пытка разработки и проверки шкалы разра-
ботки стратегических документов планирова-
ния освоения школой цифровых технологий. 
Как показывает анализ модельных представле-
ний об освоении школой ЦТ, разработка страте-
гических документов планирования работ по 
освоению школой цифровых технологий и си-
стематическое отслеживание их реализации 
являются важными показателями развития 
школы. Несмотря на почти сорокалетнюю исто-
рию внедрения цифровых технологий в отече-
ственной массовой школе, практику разработки 
в школе документов, фиксирующих общее ви-
дение участников образовательного процесса 
использования цифровых технологий, нельзя 
назвать распространенной. К причинам такого 
положения дел можно отнести отсутствие до-
ступной и ясной модели цифрового обновления, 
которую школы могли бы использовать для 
планирования своего продвижения в направ-
лении цифровой трансформации, недостаточ-
ность методических и финансовых ресурсов по 
планированию внедрения ЦТ на местах.

Использование предложенной качественной 
шкалы показывает, что лишь о крайне не- 
большой доле школ можно сказать, что в них 
присутствуют механизмы работы с докумен-
тами стратегического планирования. Наши 
результаты анализа хорошо соотносятся с ре-
зультатами опроса школьных директоров 
о цифровой трансформации [Дерябин и др., 
2021], согласно которым, при анализе сложно-
стей и факторов внедрения ЦТ в школе плани-
рование практически не упоминается. Ответы 
школьных руководителей фиксируют преиму-
щественно важность технологического (в пер-
вую очередь) и педагогического (во вторую 
очередь) обновления. При этом лишь в отдель-
ных ответах школьных директоров о факторах 
успешности внедрения ЦТ упоминается по-
требность в наличии «централизованной про-
граммы внедрения», которая, очевидно, должна 
быть синхронизирована как на уровне школы, 
так и на более высоких уровнях системы обра-
зования [Дерябин и др., 2021].

При оценке осведомленности учителей о до-
кументах стратегического планирования 

внедрения и использования ЦТ в школе обра-
щает на себя внимание высокий процент ре-
спондентов, затруднившихся дать ответ (более 
половины). Более углубленный анализ характе-
ра разработки документов показал, что учителя 
в нее в основном не вовлечены, причем наблю-
даются значимые различия между группа-
ми учителей в зависимости от характеристик 
групп (за исключением общего стажа работы 
в школе). Этот результат может быть полезен 
для органов управления образованием и руко-
водителей образовательных организаций, так 
как прямо указывает на необходимость диффе-
ренцированного подхода к вовлечению учите-
лей в планирование внедрения и использова-
ния ЦТ.

Необходимо заметить, что использование од-
ного среза эмпирической базы не позволяет де-
лать выводы ни о том, насколько такая работа 
является систематической, ни о том, как меня-
ется этот процесс во времени, и это выступает 
ограничением исследования.

Список источников | Referenses
1.	 Bayne S., Gallagher M., Grek S., Miranda J.-J., Smith W. C., Xu J., & 

Williamson B. (2021). The 2023 Global Education Monitoring (GEM) Report 
Concept Note on Technology and Education Citation for published version.

2.	 Bourgeois A., Birch P., & Davydovskaia O. (2019). Digital Education at 
School in Europe. https://doi.org/10.2797/66552.

3.	 Čalopa M. K., Tomičić-Pupek K., & Ređep N. B. (2018). Methodology for 
strategic planning of ICT integration in educational institutions: evidence 
from primary and secondary schools in Croatia.

4.	 DeLorenzo R. A. (2009). Delivering on the promise: the education 
revolution. Solution Tree. https://books.google.ru/books?hl=ru&lr=&id=8GIX
BwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT9&dq=Delivering+on+the+Promise:+The+Educati 
on+Revolution&ots=4DI_7BvMII&sig=xdTZACjEu-b6hcIaipv1J_AujSM&redir_
esc=y#v=onepage&q=Delivering on the Promise%3A The Education 
Revolution&f=fal.

5.	 Google for Education Transformation Center. (2018). 
https://edutransformationcenter.withgoogle.com/#/explore.

6.	 Kampylis P., Punie Y., & Devine J. (2015). Promoting Effective Digital-Age 
Learning. Learning Styles and Inclusion. Luxembourg: Publications Office of 
the European Union. https://doi.org/10.2791/54070.

7.	 Kennewel, S., Parkinson J., & Tanner H. (2002). Developing the ICT Capable 
School. Developing the ICT Capable School. Routledge.  
https://doi.org/10.4324/9780203132227.

8.	 Mohanty L., & Vohra N. (2006). ICT Strategies for Schools: A Guide for 
School Administrators — Laxman Mohanty, Neharika Vohra — Google 

Т. 4 № 96 2023  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  85



ЦИФРОВОЙ КОВЧЕГ СТРАТЕГИИ

Книги. Sage Publications Inc. https://books.google.ru/books?hl=ru
&lr=&id=rIFjDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=ict+strategy+school+p
lan&ots=PN_erEs5Vs&sig=peyoVXLoKLABhsBeYvSyGC7ebYo&redir_
esc=y#v=onepage&q=ictstrategy school plan&f=false.

9.	 Passey D. (2002). ICT and School Management A Review of Selected 
Literature.

10.	 Shear L., Gallagher L., Patel D., & Fullan M. (2011). Innovative Teaching and 
Learning research: 2011 Findings and Implications. http://www.itlresearch.com/ 
images/stories/reports/ITL Research 2011 Findings and Implications- 
Final.pdf.

11.	 Silins H., & Mulford B. (2002). Schools as learning organisations.  
Journal of Educational Administration, 40(5), 425–446.  
https://doi.org/10.1108/09578230210440285.

12.	 Solar M., Sabattin J., Parada V., Solar M., Sabattin J., & Parada V. (2016). 
A Maturity Model for Assessing the Use of ICT in School Education 
Technologies for the Seamless Integration of Formal and Informal Learning 
(January Published by: International Forum of Educational. International 
Forum of Educational Technology & Society, 16(1).

13.	 Twining P. (2001). Planning to use ICT in schools? Education 3–13, 29(1), 
9–17. https://doi.org/10.1080/03004270185200031.

14.	 Uvarov А. Y., Vikhrev V. V., Vodopian G. М., Dvoretskaya I. V., Coceac E.,  
& Levin I. (2021). Schools in an evolving digital environment: Digital renewal 
and its maturity. Informatics and education, (7), 5–28.  
https://doi.org/10.32517/0234–0453–2021–36–7–5–28.

15.	 Дворецкая И. В., Уваров А. Ю., & Вихрев В. В. (2020). Модели 
 обновления общего образования в развивающейся цифровой среде.  
ТОРУС-Пресс. https://doi.org/10.30826/94588–284–3.

16.	 Дерябин А. А., Бойцов И. Э., Попов А. А., Рабинович П. Д.,  
Заведенский К. Е., & Царьков И. С. (2021). Анализ представлений  
директоров школ России о цифровой трансформации.  
Образование и наука, 23(10), 182–207. 
https://doi.org/10.17853/1994–5639–2021–10–182–207.

17.	 Кузьминов Я. И., Фрумин И. Д., & Захаров А. Б. (2011). Российская 
школа: альтернатива модернизации сверху. Вопросы Образования, 3, 
5–53.

18.	 Пинская М. А., Ленская Е. А., Пономарева А. А., Брун И. В., Коса-
рецкий С. Г., & Савельева М. Б. (2015). Что мы узнали о наших учи-
телях и директорах? Результаты международного сравнитель-
ного исследования talis-2013. Народное образование, (6 (1449)). 
https://cyberleninka.ru/article/n/chto-my-uznali-o-nashih-uchitelyah-
i-direktorah-rezultatymezhdunarodnogo-sravnitelnogo-issledovaniya-
talis-2013.

19.	 Семенов А. Л. & Уваров А. Ю. (2017). Обновление технологического об-
разования и информатизация школы. Вестник Московского городско-
го педагогического университета. Серия «Информатика и информати-
зация образования», 4.

20.	 Спивак М. В. (2016). Опыт создания информационно-образова-
тельного пространства в школах Ставропольского края в 2005–
2010 гг. Вестник Адыгейского Государственного Университета. Се-
рия 3: Педагогика И Психология, (4 (188)). https://cyberleninka.ru/
article/n/opyt-sozdaniya-informatsionno-obrazovatelnogo-prostranstva-v-
shkolahstavropolskogo-kraya-v-2005–2010-gg.

21.	 Уваров А. Ю. (2011). Информатизация школы: вчера, сегодня и завтра. 
Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний.

 ABSTRACT   The purpose of this article is to clarify the situation with strategic documents that determine the development of schools in the conditions of their 
development of digital technologies. Based on the analysis of model ideas about the development of digital technologies by the school, it is demonstrated that the 
development of such documents and the systematic monitoring of their implementation is an important indicator of the development of the school. Using the example of 
Russian schools (N=513), it is shown that, despite the generally accepted ideas about the availability of documents documenting the common vision of participants in the
educational process, the practice of using digital technologies in school is far from widespread.

 KEY WORDS    Managing the digital transformation of the school, strategic documents of digital renewal, formation of a common vision of the use of digital 
technologies in school

 ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ    Дворецкая И. В. Стратегические документы цифрового обновления школ. Опыт построения и проверки. Образова-
тельная политика, 4(96), 76–84. DOI:10.22394/2078–838Х-2023-4-76-84

Strategic Documents of Digital Renewal of Dchools. Experience of Construction and Verification

Irina V. DVORETSKAYA, 
Researcher, HSE Institute of Education, 20 Myasnitskaya st., Moscow, 101000, Russian Federation.
ORCID 0000-0003-2970-512X. Author ID 57205502028. ResearcherID R-3021-2016. SPIN-code 2049-1211.
E-mail: idvoretskaya@hse.ru

86  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  Т. 4 № 96 2023



АРСЕНАЛ   УЧИТЬ УЧИТЕЛЕЙ

Павел Владимирович 
КОНЮХОВСКИЙ

д. э. н., профессор кафедры отраслевой экономики 
и финансов, Российский государственный  

педагогический университет им. А. И. Герцена. 
(191186, РФ, Санкт-Петербург,  

Набережная р. Мойки, 48.)
Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации, Северо-Западный институт 
управления, профессор кафедры 

бизнес-информатики.
(ResearcherID K-2981-2015. ORCID ID 0000-0002-2940-

1049. E-mail: kon_pv@mail.ru)

Смешанные образовательные 
технологии в условиях новой 
нормальности

Александр Колышкин, Павел Конюховский, Тамара Яковлева

 АННОТАЦИЯ  Радикальное изменение правил существования современного общества неизбежно влияет на организационные, информационные и ме-
тодические компоненты сферы образования. В последнее время особенно актуальной стала дискуссия о соотношении и приоритетности форм обучения. 
Дистанционные формы обучения, их преимущества, равно как и порождаемые ими проблемы, стали одной из центральных точек споров. Серьезного вни-
мания заслуживают комплексные и компромиссные решения, предполагающие сочетание классических (аудиторных) и дистанционных методических 
форм, — так называемое смешанное обучение. В фокусе рассмотрения настоящей статьи находятся модели и методы оценивания процессов развития но-
вых форм и технологий образовательной деятельности как в ближайшей, так и в среднесрочной перспективе. Эмпирическая часть исследования опирает-
ся на опыт работы авторов данной статьи в Институте экономики и управления РГПУ им. А. И. Герцена.
Общий эконометрический анализ, проведенный в рамках исследования, позволил сделать вывод о стабилизации отношения к дистанционным и смешан-
ным формам обучения к 2022 г. На обобщенном уровне данное отношение может быть охарактеризовано относительным преобладанием позитивной пози-
ции. Углубленный анализ отношения к новым образовательным формам был проведен на основе аппарата бинарных эконометрических моделей (модели 
класса «логит»). Основным результатом данного анализа стал тезис о возможности выделения «эффективности» как ведущего фактора, определяющего 
позитивное отношение к дистанционному обучению. Проведенное исследование позволяет прийти к заключению о необратимости процессов интеграции 
новых методических форм в образовательный процесс. Это обуславливается стагнацией и сжатием ресурсной базы сферы образования, с одной стороны, 
и качественным повышением конкурентных возможностей учебных заведений за счет использования новых технологических возможностей, с другой.

 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА  Смешанные образовательные технологии, дистанционное образование, цифровая трансформация, эконометрические модели
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Вводные положения и цель
исследования

Целью настоящей статьи является выработ-
ка моделей и методов анализа социально-эко-
номических последствий внедрения новых 
форм обучения и образовательной деятельно-
сти, а также выявление среднесрочных трендов 
данных процессов.

Пандемия коронавируса, с которой человече-
ская цивилизация столкнулась в 2020 году, отно-
сится к классу «долгожданных неожиданностей». 
Этот термин не очень органично смотрится 
в контексте научной статьи, однако достаточно 
точно и адекватно отражает информационные 
и социальные аспекты данного явления.

На высокую вероятность подобных угроз не-
однократно указывали специалисты, чей авто-
ритет вполне заслуживает уважения и доверия. 
Например, видный британский ученый-кос-
молог и астрофизик Мартин Рис (Martin Rees) 
в 2002 году опубликовал прогноз, в соответ-
ствии с которым до 31 декабря 2020 года в мире 
возникнет чрезвычайная ситуация, вызванная 
утечкой из биолаборатории, в результате чего 

погибнет не менее миллиона человек  
[www.nytimes.com, 2007].

В то же время, прогнозы такого рода воспри-
нимаются как нечто разумное, но не требую-
щее непосредственных действий. Все соглаша-
ются с высокой вероятностью потенциального 
катаклизма, но почти никто всерьез к нему не 
готовится. Как следствие, переход экономики 
и общества к формам функционирования, адек-
ватным условиям карантина, проходил в ав-
ральном режиме. Это в полной мере относится 
к сфере образования.

Замысел настоящей статьи возник у авто-
ров во время второй недели работы в услови-
ях карантинных мер, принятых в конце марта 
2020 года. Уже в те непростые и довольно сум-
бурные дни стала очевидной проблематика 
среднесрочных и долгосрочных перспектив, со-
циальных, экономических и политических по-
следствий произошедших изменений.

Актуальность проблем формирования объек-
тивной и достоверной картины трендов и пер-
спектив эволюции образовательной сферы 
в условиях проходящей технологической и ме-
тодологической трансформации предопределя-
ется той ролью, которую играет данная сфера 
в современном мире.

Одним из необходимых условий достижения 
поставленной цели является корректность мо-
дели, отражающей процессы трансформации 
образовательной отрасли в целом и ее отдельных 
институтов в частности.

Другое необходимое условие – корректность  
и адекватность методов исследования, приме-
няемого аналитического аппарата и инстру-
ментальных средств. В этой работе основное 
внимание уделено моделям и методам оцени-
вания промежуточных результатов процессов 
внедрения новых образовательных техноло-
гий (в первую очередь, дистанционных форм 
обучения).

Еще одна из задач статьи состоит в изучении 
возможностей формирования на базе постро-
енных моделей выводов и заключений относи-
тельно возможных сценариев эволюции вне-
дряемых технологий. Несложно понять, что 
успешное решение данной задачи формирует 
базу для последующего фундаментального ана-
лиза эволюционных трендов образовательной 
сферы в целом.
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Основу методологии настоящего исследова-
ния составляют модели и методы эконометри-
ческого анализа.

Научная экспозиция, обзор 
существующих подходов, 
нерешенные проблемы

Актуальность и значимость проблемати-
ки трансформации и модернизации образова-
тельной сферы предопределили безусловный 
интерес к ней как в научном, так и в научно-пу-
блицистическом плане.

Понятие смешанного 
обучения (mixed learning, 
hybrid learning, blended 
learning) вошло в актив-
ный научный и профес-
сиональный дискурс 
в 90-х годах прошлого 
века.

Среди знаковых ра-
бот по данной тематике, 
в частности, следует от-
метить книгу Bonk [Bonk, 
2006]. Она в целом посвя-
щена вопросам разработ-
ки эффективной среды 
смешанного обучения, 
а также практикам, ак-
туальным на момент пу-
бликации. Авторами бы-
ла предпринята попытка дать формализованное 
научное определение понятию «смешанное  
обучение». Внимание фокусируется на реальном 
опыте специалистов и консультантов из широко-
го круга областей, где так или иначе активно ис-
пользуются методы дистанционного обучения.

Интересной и содержательной (в том чис-
ле в историко-эволюционном плане) являет-
ся статья Bañados [Bañados, 2014]. Работа по-
священа опыту Университета Консепсьона 
(Чили), где была разработана инновационная 
программа обучения коммуникативному ан-
глийскому языку, рассчитанная на большое 
количество студентов. Программа была реа-
лизована в рамках педагогической модели сме-
шанного обучения (b-learning). В соответствии 
с концепцией, предлагаемой Emerita Bañados, 

смешанное обучение подразумевает гибкое со-
четание технологий и аудиторной работы. При 
этом для улучшения образовательных резуль-
татов и сокращения расходов должны актив-
но и эффективно сочетаться преимуще ства 
как онлайн-технологий, так и иных способов 
обучения.

Среди российской литературы «докорона-
кризисного» периода можно выделить книгу 
Н. В. Андреевой и соавт. [Андреева, Рождествен-
ская, Ярмахов, 2016]. В ней в фокусе рассмо-
трения находятся особенности применения 
школьным администратором и учителем со-

временных инструмен-
тов, позволяющих ор-
ганизовать смешанное 
обучение. При этом сме-
шанное обучение по-
нимается как «обра-
зовательный подход, 
совмещающий обучение 
с участием учителя (ли-
цом к лицу) с онлайн- 
обучением и предпола-
гающий элементы само-
стоятельного контроля 
учеником пути, време-
ни, места и темпа обуче-
ния, а также интеграцию 
опыта обучения с учите-
лем и онлайн».

Среди работ, появив-
шихся в последние го-

ды, в период форсированной цифровой трансфор-
мации образовательной сферы, можно выделить 
статью Т. А. Танцуры [Танцура, 2020]. Данная пу-
бликация посвящена особенностям проведения 
занятий в дистанционном формате на фоне само-
изоляции. Значительное внимание уделено фор-
мам эффективного взаимодействия преподава-
телей и студентов, позволяющим сохранить темп 
освоения программного материала, непрерыв-
ность учебной деятельности. Отдель но автор  
изучает последствия  фактора экстренности  
перехода на дистанционное обучение.

Инструментальным аспектам дистанционно-
го обучения посвящена статья А. П. Кузьми- 
ной и соавт. [Kuzmina, Kuregyan, Pertsevaya, 2021]. 
В данном научном исследовании компьютерные 
игры рассматриваются в качестве инструмента 

В этой работе основное 
внимание уделено моделям 

и методам оценивания 
промежуточных

результатов процессов 
внедрения новых 

образовательных технологий 
(в первую очередь,

дистанционных форм 
обучения)
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самостоятельной работы студентов в рамках 
как классической образовательной среды, так 
и дистанционного образования. В статье рас-
крываются психологические особенности воз-
действия компьютерных игр на студентов при 
обучении иностранным языкам. Обосновыва-
ется необходимость применения «игровых» 
средств наряду с классическими технологиями 
обучения.

При разработке темы трансформации 
образовательной среды и новых образова- 
тельных технологий невозможно игнориро-
вать тот социально-экономический и социаль-
но-политический контекст, на фоне которого 
протекают данные процессы. В этой связи за-
служивают внимания работы, посвященные 
проблематике смены парадигм экономиче-
ского и общественного развития и т. н. «новой 
нормальности». Их примером могут служить 
статьи В. А. Мау [Мау, 2020], А. Н. Курюкина 
[Курюкин, 2021].

В частности, в работе А. Н. Курюкина предпри-
нята попытка конкретизировать и формализи-
ровать характерные черты новой нормальности. 
Выдвинута гипотеза, согласно которой «гене-
ральным направлением развития цивилиза-
ции станет сохранение в обозримой перспекти-
ве требований социального дистанцирования 
и ограничения трансграничной мобильно-
сти». Это, в свою очередь, может привести к пе-
ресмотру привычных социальных ценностей 
в направлении «перехода от степени удовлетво-
рения индивидуальных и личностных потреб-
ностей к доступности такового удовлетворения 
как основной ценности».

Достаточно серьезно ученых, общественных 
деятелей, политиков занимают вопросы потен-
циальных изменений принципиальных орга-
низационных основ и условий образовательной 
деятельности. В этой связи можно упомянуть 
знаковое выступление специального предста-
вителя Президента Российской Федерации по 
вопросам цифрового и технологического разви-
тия Дмитрия Пескова [Песков, 2020]. Он подверг 
критике практику выдачи дипломов «на всю 
жизнь», так как они не гарантируют, что знания 
предъявителя диплома сохраняются и остают-
ся актуальными. В качестве альтернативной 
меры было предложено выдавать «дипломы по 
требованию» с ограниченным сроком действия.

Наконец, необходимо упомянуть работы и ис-
следования, посвященные проблемам доверия 
к дистанционным и смешанным формам обуче-
ния. Например, А. Г. Тюриков  и соавт. [Тюриков 
и др., 2022]. Основной вывод, формулируемый ав-
торами: «дистанционный формат проведения за-
нятий в период карантинных ограничений не 
вызвал резкого падения оценок качества обра-
зования». Одновременно выделяются факторы, 
определяющие удовлетворенность/неудовлетво-
ренность студентов дистанционным форматом, 
формулируются гипотезы, конкретизирующие 
«механизмы» их работы. В данной работе исполь-
зуются методологии, основанные на опросах 
и исследованиях фокус-групп. Аналогичные под-
ходы развиваются и в настоящей статье.

Эмпирический анализ,  
данные исследования

Эмпирический анализ возможностей и пер-
спектив применения предлагаемых в настоя-
щей работе моделей и подходов опирается на 
результаты опросов (исследований), проведен-
ных в самом начале пандемии (первая вол-
на — май 2020 года), а затем в мае 2021 и мае 
2022 года.

Первое исследование имело экстренный, си-
туативный характер. Оно охватывало исключи-
тельно студентов Российского педагогического 
университета им. А. И. Герцена.

Второе и третье были более развернутыми 
и подготовленными. Они в существенной сте-
пени опирались на опыт работы в форматах 
дистанционного и смешанного обучения. Опро-
сом были охвачены учащиеся трех вузов:

• Российский государственный педагогиче-
сккиий университет им. А. И. Герцена (Ин-
ститут экономики и управления, студенты 
программ бакалавриата в области экономи-
ки и менеджмента) — РГПУ;

• Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президен-
те Российской Федерации (студенты бака-
лавриата, программа «бизнес-информати-
ка») — РАНХиГС;

• Санкт-Петербургский государственный 
университет (студенты экономических про-
грамм бакалавриата) — СПбГУ.

90  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  Т. 4 № 96 2023



АРСЕНАЛ   УЧИТЬ УЧИТЕЛЕЙ

Опросы носили добровольный и анонимный 
характер. В них приняли участие студенты, 
представляющие разные курсы, формы обуче-
ния (как очное, так и заочное), а следовательно, 
и разные возрастные группы.

Как уже отмечалось выше, мы находимся 
на начальной стадии исследования процес-
сов цифровой дистанционной трансформации 
образовательной сферы. Это выводит на первый 

план задачи предсказания (отчасти даже пре-
дугадывания) трендов, а следовательно, предо-
пределяет приоритет статистических инстру-
ментов и эконометрических моделей.

Уже с первых дней работы в дистанцион-
ном режиме достаточно ярко и наглядно про-
явились такие преимущества программных 
средств, как возможности аккумулирования 
и структурирования информации. 

Таблица 1. Сводный обзор результатов опроса мнения студентов относительно дистанционного обучения, 2020 (май)

1. Удовлетворенность занятиями в дистанционной форме

Полностью
удовлетворен(а)

В основном
удовлетворен(а)

Относительно
удовлетворен(а) Разочарован(а) Глубоко разочарован(а)

5 % 43,75 % 46,25 % 2,5 % 2,5 %

2. Эффективность обучения в дистанционной форме

Более эффективна, чем
традиционная аудиторная Равнозначно Чуть менее Существенно менее Это не обучение,

а имитация процесса

7,5 % 8,75 % 51,25 % 27,5 % 5 %

3. Комфортность дистанционного обучения

Дистанционное обучение
ощутимо комфортней

традиционного

Несколько
более комфортно Так на так В аудитории уютней

Дистанционная
форма – новый стресс

и раздражитель

20 % 21,25 % 16,25 % 28,75 % 13,75 %

4. Мнение относительно утверждения «Во время занятия в дистанционной
форме, по сравнению с классической лекцией, можно сделать еще много полезных дел»

Согласен Когда как
Я мотивирован(а)

только на учебу и такие
трюки не для меня

Я такое не практикую,
но кое-кто из моих одногруппников...

35 % 47,5 % 13,75 % 3,75 %

5. В плане нарушения правил обучения и обмана преподавателя дистанционная форма...

Создает
больше возможностей Принципиально не меняет ситуацию Снижает количество возможностей

8,75 % 72,5 % 72,5 %

6. Практику проведения занятий в дистанционной форме следует продолжить и после окончания карантина

Согласен(на) Не согласен(на) Не имею определенного мнения по данному вопросу

22,5 % 36,25 % 41,25 %

Результаты

Я – за Я – против

52,5 % 47,5 %

Источник: результаты опроса, проведенного авторами.
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В частности, в LMS Moodle интегрированы 
инструменты опроса и анкетирования обучаю-
щихся, что позволило достаточно быстро нала-
дить процесс получения обратной связи.

В качестве основных факторов (параметров, 
признаков), характеризующих дистанционное 
обучение, по результатам предварительного 
экспресс-анализа в 2020 г. были выделены:

• удовлетворенность занятиями;
• эффективность;
• комфорт (по сравнению с традиционными 

формами);
• возможность совмещения дистанционных 

занятий с посторонними делами;
• возможность нарушения правил (обмана 

преподавателя);
• оценка перспектив дистанционных форм 

в посткарантинный период;
• интегрированная оценка.

Помимо вопросов, предполагающих выбор  
альтернативы из стандартизированного спи-
ска, присутствовали и пункты со свободными 
ответами. Например:

• «что более всего запомнилось от первого за-
нятия в дистанционной форме?»;

• «самое большое преимущество дистанцион-
ной формы обучения»;

• «самая большая проблема дистанционной 
формы обучения» и т. п.

Регулярное проведение подобных мероприя-
тий является одним из важнейших условий эф-
фективности, конструктивности и управляемо-
сти процессов дистанционной трансформации. 
Они, в первую очередь, обеспечивают адекват-
ность и релевантность методик учета мнения 
непосредственных потребителей, каковыми яв-
ляются учащихся.

В этой связи стоит особо отметить несомнен-
ные преимущества программных средств дис-
танционного обучения в сравнении с классиче-
ским инструментарием «доинформационной» 
эпохи. Средства программного обеспечения дис-
танционных образовательных процессов позво-
ляют гармонично инкорпорировать комплекс 
опросов в контент учебных курсов. Например, ряд 
опросов, осуществленных в рамках настоящего 
исследования, был включен в содержание курсов 
«Общая теория статистики» и «Социально- 
экономическая статистика», тематическая на-
правленность которых хорошо корреспондирует 
с подобными мероприятиями.

Общий обзор структуры и результатов опро-
са, проведенного в мае 2020 г., представлен в та-
блице 1.

Рисунок 1. Оценки удовлетворенностью
занятиями в дистанционной форме, 2020 (май)

Рисунок 2. Изменение отношения к занятиям
в дистанционной форме, 2021 (май), 2022 (май)

Источник: разработано авторами

Источник: разработано авторами
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Основной блок вопросов

1. Ваша обобщенная оценка дистанционного обучения по результатам этого учебного года – 0–10

2. За прошедший год Ваше отношение к дистанционным формам обучения…

Значительно
улучшилось Улучшилось Осталось

неизменным Ухудшилось Резко
ухудшилось

2021 24 % 37 % 29 % 6 % 4 %

2022 17 % 31 % 43 % 8 % 1 %

3. Ваша оценка эффективности дистанционной формы учебного процесса

Более эффективна,
чем традиционная

Равнозначная
эффективность

Чуть менее
эффективна

Существенно
менее эффективна

Это не обучение,
а имитация

2021 21 % 28 % 29 % 13 % 9 %

2022 23 % 33 % 27 % 16 % 1 %

4. Ваша оценка комфортности дистанционной учебы

Гораздо комфортнее,
чем традиционные

формы

Несколько более
комфортна Так на так В аудитории уютней «Дистант» – стресс

и раздражитель

2021 48,4 % 22,7 % 13,4 % 13,4 % 2,1 %

2022 27,2 % 39,8 % 22,3 % 8,7 % 2 %

5. Что более всего запомнилось в дистанционном обучении? – Свободный ответ

6. Самое большое преимущество дистанционной формы обучения? – Свободный ответ

7. Самая большая проблема дистанционной формы обучения? – Свободный ответ

8. Какой процент дисциплин должен преподаваться в дистанционной форме? – 0–100  

9. Какие дисциплины имеет смысл преподавать дистанционно? – Свободный ответ

10. Какие дисциплины ни в коем случае нельзя преподавать дистанционно? – Свободный ответ

11. Оцените влияние дистанционных форм на Вашу успеваемость

Оценки в целом повысились Оценки
не изменились

Разнонаправленное
воздействие

Оценки
в целом понизились

2021 26 % 60 % 5 % 9 %

2022 30 % 39 % 28 % 3 %

12. Ваше отношение к тезису «Дистант – это образование для бедных»? – 0–10

Вспомогательный блок вопросов (по желанию)

13. Скорость Вашего входящего интернет-соединения (mbps)? – Свободный ответ

14. Скорость Вашего исходящего интернет-соединения (mbps)? – Свободный ответ

15. Тип устройства, которое Вы наиболее активно использовали в период дистанционного обучения

Настольный
компьютер Ноутбук Планшет Смартфон Другое

2021 14 % 68 % 3 % 13 % 1 %

2022 9,71 % 74,76 % 1,94 % 12,62 % 0,97 %

16. Номер курса (год обучения)

Таблица 2. Структура и результаты опросов, 2021 (май), 2022 (май)
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Несмотря на ограниченность и недостаточ-
ную репрезентативность выборки, финальный 
результат первого из опросов выглядит впол-
не осмысленным и реалистичным. Как можно 
видеть, наблюдается относительный паритет 
сторонников и противников дистанционных 
образовательных форм (52,5 % против 47,5 %). За-
метим, что он неплохо согласуется с апостери-
орным отношением к данной проблеме, сфор-
мировавшимся ко второй половине 2020 года 
как в профессиональных кругах, так и в обще-
стве в целом.

Несовершенства и шероховатости, явившиеся 
следствием экстраординарности условий, в ко-
торых готовился опрос 2020 года, не стали пре-
пятствием для использования его результатов 
в качестве базы для последующего плодотвор-
ного, углубленного анализа свойств и характе-
ристик дистанционных образовательных форм. 
На структуру опросов (представлена в табли-
це 2), проведенных в 2021 и 2022 годах, безус-
ловно, повлиял опыт начального периода рабо-
ты в дистанционном режиме. Также в данную 
таблицу помещены и основные результаты по 
«стандартизированным» позициям, предпола-
гающим количественную формализацию.

На качественном уровне изменения, произо-
шедшие в течение первого года работы в «дис-
танте», воспринимаются как нечто естествен-
ное и бесспорное. Тем не менее, крайне важны 
именно количественные характеристики дан-
ных изменений. Они достаточно наглядно 
представлены на рис. 1 и рис. 2.

На фоне паритетной оценки дистанционной 
формы обучения по результатам первого опыта 
2020 г. (рис. 1) прослеживается ощутимый тренд 
к изменению отношения в сторону улучшения 
в 2021 г. и чуть меньшая аналогичная тенден-
ция в 2022 г. (рис. 2). Последнее обстоятельство 
может быть объяснено эффектом высокой базы 
2021 года.

Дополнительно следует подчеркнуть, что до-
ли респондентов с негативным и резко негатив-
ным отношением к дистанционному обучению 
существенно меньше «нейтральных» и «пози-
тивных» долей. Более того, в 2021 и 2022 годах 
«негативные доли» остаются, в целом, на неиз-
менном уровне.

Динамика оценок эффективности выгля-
дит умеренно оптимистичной. Мнение на май 
2020 года может быть охарактеризовано как 
нейтрально-пессимистическое — преобладает 
оценка «чуть менее эффективна» (51,2 %). В то же 

17. Пол

1. Ваша обобщенная оценка дистанционного обучения по результатам этого учебного года. – 0–10

2. За прошедший год Ваше отношение к дистанционным формам обучения…

Мужской Женский Нет ответа

2021 28 % 69 % 3 %

2022 28 % 69 % 3 %

18. Характеристика места жительства

Постоянно СПб Общежитие Все сложно Нет ответа

2021 55,67 % 20,62 % 23,71 % –

2022 44,7 % 17,5 % 28,1 % 9,7 %

19. Сочетание работы и учебы

Только учеба Имею постоянное
место работы

Нерегулярно
подрабатываю Все сложно Нет ответа

2021 41,24 % 20,62 % 28,87 % 7,22 % 2,06 %

2022 45,63 % 17,48 % 28,16 % – 8,74 %

Источник: результаты опроса, проведенного авторами.

Таблица 2 (продолжение). Структура и результаты опросов, 2021 (май), 2022 (май)
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время к маю 2022 г. наблюдается паритет меж-
ду этой оценкой и оценкой «равнозначная эф-
фективность». При этом за два года ощутимо 
снижается доля респондентов с резко негатив-
ной оценкой эффективности («это не обучение, 
а имитация процесса»).

Вполне логичным объяснением подобного 
тренда могут служить факторы наращивания 
опыта, совершенствования материальной, орга-
низационной, информационной, методической 
базы учебного процесса.

Принципиально важной характеристи-
кой учебного процесса является его комфорт-
ность с точки зрения обучающегося. Ситуация 
2020 года может быть описана как «разно- 
направленность оценок». Кто-то находил преи-
мущества в возможности работы из дома, для 
других это стало источником бытовых, матери-
альных и технических проблем, а также психо-
логического дискомфорта.

Анализируя оценки, полученные в 2021 
и 2022 годах, можно сделать вывод о явном 
улучшении отношения к дистанционному  
обучению в плане критерия комфортности. До-
ля явно и умеренно позитивных оценок — не 
менее 2/3 от числа опрошенных. При этом мож-
но зафиксировать некоторое «охлаждение» 
в 2022 году по сравнению с 2021.

Доля негативных оценок в 2021 году резко 
снижается по отношению к предшествующе-
му году, после чего в 2022 году остается при-
близительно на том же уровне. Данный тренд, 
опять-таки, может быть объяснен как нако-
плением опыта у студентов, так и наличи-
ем некоторой объективно не снижаемой доли 
лиц, плохо воспринимающих дистанционную 
коммуникацию на социо-психологическом 
уровне.

Необходимым условием успешности дистан-
ционного образования является наличие адек-
ватного технического обеспечения. К сожале-
нию, в опросе 2020 г. соответствующий вопрос 
предусмотрен не был. Однако по данным 2021–
2022 гг. может быть сделан вывод о выражен-
ной стабильности технической структуры при 
явном доминировании ноутбуков. Наблюда-
ется некоторое вытеснение ими настольных 
компьютеров, что, вообще говоря, согласуется 
с глобальными тенденциями на рынках соот-
ветствующих устройств.

При анализе влияния, оказываемого сменой 
формы обучения с традиционной на дистанци-
онную, невозможно игнорировать аспекты, свя-
занные с успеваемостью. В случае интеграции 
ответов «разнонаправленное изменение» и «не 
изменилась» в единую группу мы можем сде-
лать вывод о нейтральной позиции респонден-
тов относительно дистанционного обучения 
с точки зрения данного критерия. Также можно 
обратить внимание на постоянство доли счита-
ющих, что дистанционные формы способство-
вали улучшению их оценок. Подчеркнем и то, 
что нельзя игнорировать существенную зави-
симость между образовательными формами 
и индивидуальными личностными характери-
стиками респондентов. При формировании вы-
борки данная зависимость не могла быть учте-
на. Соответственно, возможны искажения за 
счет потенциальных стохастических диспро-
порций между численностями студентов с раз-
личными склонностями к различным формам 
образовательной деятельности.

При проведении подобных исследований мы 
не можем абстрагироваться от таких фунда-
ментальных параметров опрашиваемых лиц, 
как условия и форма проживания, соотношение 
между учебой и занятостью. Выборки за 2021 
и 2022 годы оказались структурно идентичны-
ми по данным параметрам, что является аргу-
ментом в пользу их сопоставимости.

Особого внимания заслуживает динамика 
«интегрированного отношения» к дистанци-
онному обучению. Ситуация на май 2020 года 
может быть охарактеризована как «пассивно- 
отрицательное» мнение о перспективах дис-
танционного образования на фоне текуще-
го паритета позитивной и негативной точек 
зрения.

В рамках опросов 2021 и 2022 годов респон-
дентам предлагалось выразить общее отно-
шение к дистанционному обучению в форме 
балльных оценок от 1 до 10. На рис. 3 в форма-
те «ящик с усами» представлены распределе-
ния значений оценок по годам в отдельности 
и в целом за двухлетний период. Как можно 
видеть, медианная оценка устойчиво зафик-
сировалась на уровне 7 (по 10-балльной шка-
ле). При этом 2022 год внес зримый вклад 
в уменьшение разброса относительного данно-
го уровня (±1).
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Ярким доводом противников дистанционных 
форм обучения является тезис «дистант — об-
разование для бедных». При всей публицистич-
ности подобного утверждения было бы непра-
вильным полностью сбрасывать его со счетов. 
В этой связи особый интерес и значимость при-
обретают исследования мнения самих учащих-
ся по данному вопросу. По результатам анали-
за собранных данных наблюдается невысокий 
медианный уровень поддержки этого «убий-
ственного» для дистанта тезиса, приблизи-
тельно 2,5 балла. В то же время нельзя игно-
рировать и того, что число его сторонников по 
меньшей мере не убывает в 2022 г.

Модели анализа отношения 
к процессам дистанционного 
образования

Естественным направлением развития иссле-
дования закономерностей и перспектив эволю-
ции новых (в первую очередь дистанционных) 
образовательных форм являются регрессион-
ные эконометрические модели.

В рамках настоящего исследовательского про-
екта были рассмотрены бинарные модели клас-
са логит, в которых в качестве объясняемой 
переменной выступает сводная оценка отноше-
ния к дистанционному обучению. Общая струк-
тура модели представлена в таблице 3.

Бинарная переменная BinOpinion констру-
ируется на основе сводных балльных оценок 

дистанционного обучения, данных респонден-
тами, по правилу:

• BinOpinion = 1 (Yes), если значение баллов ≥6;
• BinOpinion = 0 (No), если значение баллов <6.
На предварительном этапе исследования це-

лесообразно рассмотреть различные версии мо-
делей, а именно:

• зависимость BinOpinion от полного набора 
регрессоров, приведенных в таблице 3 (т. н. 
«длинная модель»);

• зависимость BinOpinion от «узкого» набора 
регрессоров (т. н. «короткая, или ограничен-
ная, модель»), в крайней правой колонке та-
блицы 3 соответствующие регрессоры отме-
чены символом «√». 

Отчет, характеризующий параметры длинной 
логит-модели, построенной по данным 2021 г., 
приведен на рис. 4. Как можно видеть, боль-
шинство регрессоров оказываются незначимы-
ми. В число относительно значимых (ниже 5 % 
или ненамного выше 5 %) попадают оценка эф-
фективности, оценка доли дисциплин, препода-
ваемых дистанционно, пол, переменная Work_
Teach4, соответствующая ответу «все сложно» 
на вопрос о соотношении работы и учебы. Заме-
тим, что к данным выводам следует относиться 
с очень высокой степенью подозрительности — 
как в силу их ограниченности, так и в силу воз-
можной мультиколлинеарности регрессоров.

На рис. 5 представлен отчет с параметра-
ми «ограниченной модели», построенной по 
данным 2021 г., в которой в качестве регрессо-
ров выступают только оценка эффективности 
и оценка доли дисциплин, которые целе- 
сообразно преподавать дистанционно.

Как можно видеть, оба регрессора являют-
ся значимыми, вследствие чего модель за-
служивает существенно большего внимания 
и доверия.

«Традиционным» элементом анализа ло-
гит-моделей является исследование пре-
дельных эффектов, как для отдельно взятого 
средне-статистического студента, так и усред-
ненных по выборке в целом.

В первом случае (предельные эффекты для 
среднестатистического студента) мы, в част-
ности, имеем, что увеличение оценки эффек-
тивности дистанционного обучения на 1 балл 
в среднем приводит к увеличению вероят-
ности одобрения дистанционного обучения 

Рисунок 3. Интегрированное отношение
к дистанционному обучению:

2021 (май), 2022 (май)

Источник: разработано авторами
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(BinOpinion = 1) на 0.069. Увеличение оценки до-
ли дисциплин на 1 балл оказывает более слабое 
воздействие — вероятность одобрения дистан-
ционного обучения растет на 0.031.

Во втором случае (усред-
ненные предельные эффекты 
по выборке в целом) соответ-
ствующие значения несколь-
ко выше: 0.096 для оценки 
эффективности и 0.043 для 
оценки доли дисциплин, ко-
торые должны преподаваться 
в дистанционном формате.

Напомним, что предельные 
эффекты по выборке в це-
лом интерпретируются сле-
дующим образом: «гипотети-
ческое улучшение мнения 
каждого студента об эффек-
тивности дистанционного  
обучения на 1 балл приводит 
к росту вероятности его  
одобрения в целом на 0.096».

Обратим внимание и на 
тот момент, что оба регрессо-
ра оказывают «сонаправлен-
ное» влияние на вероятность 
одобрения дистанционного 
обучения.

Принципиальное значение предлагаемой мо-
дели заключается в том, что она может быть 
использована для прогнозирования тенден-
ций эволюции восприятия дистанционных 

Результативный признак
(управляемая переменная) Регрессоры

BinOpinion

Сводная
оценка

перспектив
дистанцион-

ного
обучения
 (1 – Yes, 
0 – No)   

Dist_effect Оценка эффективности дистанционного обучения √

Dist_comfort Оценка комфортности дистанционного обучения –

Dist_part Оценка доли дисциплин, которые целесообразно
преподавать в дистанционной форме √

Device Основное техническое устройство, используемое на дистанционных 
занятиях –

Course_numb Номер курса (год обучения) –

Sex Пол –

Place_resid Резидентность –

Work_Teach Соотношение учебы и работы (статус занятости) –

Univer Университет –

Year_answ Год опроса –

Источник: составлено авторами

Таблица 3. Структура логит-модели

Рисунок 4. Параметры «длинной модели»

Источник: составлено авторами
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и смешанных образовательных форм как обще-
ством в целом, так и образовательным сообще-
ством в частности.

В «короткой модели» на достаточно высоком 
уровне достоверности удалось локализовать 
факторы, значимо влияющие на отношение 
к дистанционному обучению. Это в последу-
ющем может быть использовано в практике 
принятия конкретных управленческих реше-
ний. В последующем изложении для краткого 
наименования «короткой модели» использу-
ется аббревиатура МИОДО («модель инте-
грированного отношения к дистанционному 
обучению»).

Результаты и обсуждение
Эффективный анализ работоспособности 

и адекватности МИОДО может быть осущест-
влен на базе сопоставления прогнозов, по-
строенных на данных опросов 2021 г., с фак-
тическими значениями интегрированных 
оценок дистанционного обучения, полученных 
в 2022 г.

В случае графического анализа пик плотности 
распределения позитивных оценок в области 
«высоких вероятностей» (≥0.8) означает, что зна-
чительной части фактически позитивных от-
зывов соответствуют высокие прогностические 
вероятности в МИОДО — 2021, что является се-
рьезным аргументов в ее пользу.

Обобщая опыт 2020–2021 годов, можно отме-
тить, что сфера образования стала одной из пер-
вых отраслей, относительно которых было при-
нято решение о переводе на удаленный режим 
работы. Более того, на текущий момент (середина 
2022 г.) вполне очевидна невозможность возвра-
щения к прежнему режиму, считавшемуся нор-
мальным до 2020 года. Практически общераспро-
страненным стало осознание наступления новой 
нормальности. Это осознание предполагает в том 

числе и принятие тезиса «дистанционные 
и смешанные образовательные формы — 
это не ситуативное зло, а объективная не-
избежность, форсируемая неотвратимыми 
фундаментальными трендами развития 
человеческой цивилизации».

Процессы интенсивного развития дис-
танционного обучения начались задол-

го до 2020 г. Однако коронавирус сыграл роль 
мощного внешнего импульса, придавшего им 
ускорение. Уже в первые недели новых усло-
вий функционирования экономики и общества 
(как в научной и околонаучной публицистике, 
так и в информационных каналах) был сфор-
мулирован тезис: «мир после пандемии станет 
другим».

Дистанционные формы организации обра-
зовательного процесса, технологии удален-
ного взаимодействия преподавателей и сту-
дентов, резко потеснившие старые добрые 
аудиторные занятия в силу экстраординарной 
ситуации, не сдадут завоеванных позиций 
ни в ближайшем, ни в отдаленном будущем. 
Более вероятным представляется сценарий, 
в соответствии с которым они будут неуклон-
но и поступательно наращивать свое присут-
ствие, вытесняя традиционные архаические 
учебные методики.

Можно выделить следующие принципиальные 
аргументы в обоснование данного тезиса.

(а) «Экономический». Уже достаточно продол-
жительный период наблюдаются стагнация 
и сжатие (по меньшей мере, относительное) 
ресурсной базы сферы образования. Особенно 
высшего образования. Деглобализация и сег-
ментация, геополитическая нестабильность бу-
дут только усугублять данные процессы. Как 
следствие, повысится актуальность и роль дис-
танционных форм как инструмента сокраще-
ния издержек и повышения эффективности 
затрат.

(b) «Технологический» («методико-технологи-
ческий»). При массовом запуске и интенсивном 
содержательном наполнении дистанционных 
курсов объективно создается конкурентная сре-
да для их развития; как следствие, раскрыва-
ются их преимущества перед традиционными 
формами обучения.

Классическая обучающая технология «мэтр 
вещает у доски, старательные студенты 

Рисунок 5. Параметры «ограниченной модели»

Источник: составлено авторами
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пытаются успевать записывать его слова» ухо-
дит в прошлое. Нельзя не заметить, что период 
ее адекватности относится даже не к прошлому, 
а скорее к позапрошлому веку.

Возможности современных образовательных 
платформ позволяют эффективно организовы-
вать процесс самостоятельной работы, не тре-
буя жесткой привязки и координации по про-
странственно-временным параметрам.

В свете сказанного хочется отдельно остано-
виться на судьбе такого неоднозначного явле-
ния российского образования, как заочное  
обучение. Традиционные претензии к данной 
форме обучения бы-
ли связаны с тем, что 
она в значительной ме-
ре стимулировала не 
столько получение зна-
ний, сколько получение 
оценок, зачастую вы-
рождаясь в имитацию 
учебного процесса.

Основным источником 
проблемы, по мнению 
значительной части 
специалистов, являлась 
именно технологиче-
ская невозможность обе-
спечить перманентный 
образовательный про-
цесс студентов-заочни-
ков в индивидуальном 
режиме. Новые технологические возможности, 
предоставляемые IT-платформами, способны 
радикальным образом улучшить ситуацию. По 
всей видимости, то, что сейчас в университе-
тах называется «заочным обучением», в отно-
сительно близком будущем трансформируется 
в дистанционное онлайн-обучение.

Заключение
Ключом к пониманию современной дистан-

ционной трансформации сферы образования 
является то, что коронавирусная пандемия не 
стала ее фундаментальной причиной. Транс-
формация назревала достаточно давно и вслед-
ствие объективных потребностей и закономер-
ностей эволюции экономики и общества.

Вполне вероятно, что многие из положений, 
формулируемых в настоящей работе, уже спу-
стя несколько лет не оправдают себя или даже 
будут выглядеть наивно. Но уже само сопостав-
ление гипотез и предположений, сделанных 
в «эпицентре проблемы», с фактической траек-
торией развития событий даст полезный мате-
риал для будущих исследований. В первую оче-
редь в плане понимания природы тех ошибок, 
которые мы, возможно, допускаем — и, подчер-
кнем, не можем не допустить — в настоящий 
момент.

Важным направлением работы может стать 
изучение среднесроч-
ных и долговременных 
тенденций эволюции 
образовательной сфе-
ры в разрезе освоения 
новых организацион-
но-методических форм, 
с одной стороны, и ин-
формационных техноло-
гий, с другой. При этом 
зоной особого внимания 
должны стать фунда-
ментальные изменения 
в современной хозяй-
ственной и политико- 
экономической системе, 
порождаемой контргло-
бализационными трен-
дами, объективной сег-

ментацией и мультиполяризацией мира.
Еще одним важным направлением, сопряжен-

ным с проблемой дистанционных и смешанных 
образовательных технологий, является пробле-
ма информационной базы национальных  
образовательных систем.

Очевидно, что в силу цифровой трансформа-
ции программное обеспечение переросло уро-
вень «оригинального факультативного инстру-
мента» и прочно заняло позицию «необходимого 
базового элемента». Широкое использование 
унифицированных программных инструмен-
тов (Zoom, Teams) наряду с очевидными преи-
муществами чревато и потенциальными опас-
ностями. В частности, нельзя игнорировать 
риски попадания национальных образова- 
тельных систем в устойчивую системную зави-
симость от владельцев программных средств, 

Классическая обучающая
технология «мэтр вещает

у доски, старательные 
студенты пытаются успевать 

записывать его слова» уходит 
в прошлое. Нельзя не заметить, 

что период ее адекватности 
относится даже не к прошлому, 
а скорее к позапрошлому веку
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которые со временем получат возможность 
диктовать свои «правила поведения».

Нахождение оптимальных или, по меньшей 
мере, рациональных решений этих проблем, по-
зволяющих сохранить самостоятельность, не 
впав при этом в изоляцию и «идиотическую» 
автаркию, несомненно является важной и пер-
спективной задачей.

Список источников | Referenses
1.	 Bañados E. (2014). A Blended-learning Pedagogical Model  

for Teaching and Learning EFL Successfully Through  
an Online Interactive Multimedia Environment. CALICO Journal, 23 (3),  
pp. 533–550.

2.	 Bonk C. J., Graham Ch. R. and oth. (2006). The Handbook of Blended 
Learning: Global Perspectives, Local Designs. Pfeiffer.

3.	 Kuzmina A. P., Kuregyan A. L., Pertsevaya E. A. (2021). Computer games 
as a way to organize students independent work in the process of foreign 

languages distance learning. Проблемы современного педагогического 
образования, 72(4), pp. 166–168.

4.	 Андреева Н. В., Рождественская Л. В., Ярмахов Б. Б. (2016). Шаг шко-
лы в смешанное обучение. Москва.

5.	 Курюкин А. Н. (2021). «Новая нормальность» экономики, политики и со-
циума в условиях COVID-19 и после. МИР (Модернизация. Инновации. 
Развитие), 12 (2).

6.	 Мау В. А. (2020). Экономика непредсказуемого: на пути к новой пара-
дигме. Образовательная политика, 1 (81), 8–12.

7.	 Песков Д. Н. (2020). Cпецпредставитель президента раскритиковал 
выдачу дипломов «на всю жизнь». https://www.rbc.ru/society/08/11/20 
20/5fa741c99a79472bc909181a.

8.	 Танцура Т. А. (2020). Аспекты дистанционного обучения в современ-
ных условиях. Мир науки, культуры, образования, 2(81).

9.	 Тюриков А. Г., Кунижева Д. А., Фролова Е. В., Рогач О. В. (2022). Дове-
рие к дистанционному обучению в условиях пандемии: оценки каче-
ства образования студентов и преподавателей российских вузов.  
Образование и наука, 24 (6).

10.	 Tierney J. (2007). Can Humanity Survive? Want to Bet on It? https://www.
nytimes.com/2007/01/30/science/30tier.html.

 ABSTRACT   Cardinal changes that radically and rapidly shift the rules of existence of modern society inevitably affect the field of education, its organizational, 
informational and methodological components. The discussion about the correlation and priority of forms of education has acquired particular relevance. Distance forms 
of education, their advantages, as well as the problems they generate, have become one of the central points of controversy. Comprehensive and compromise solutions, 
involving a combination of classical (classroom) and remote methodological forms, or the so-called blended learning. The focus of this paper is on models and methods 
for evaluating the processes of development of new forms and technologies of educational activities both in the foreseeable and in the medium term. The empirical part 
of the study is based on the experience of the authors at the Institute of Economics and Management of the Herzen State Pedagogical University (St.-Petersburg, Russia). 
The general econometric analysis conducted within the framework of the study allowed us to conclude that the attitude towards distance and blended forms of education 
will stabilize by 2022. At the generalized level, this attitude can be characterized by the relative prevalence of a positive position. In-depth analysis of attitudes towards 
new educational forms was carried out on the basis of binary econometric models (logit models).  The main result of this analysis was the thesis that it is possible to 
identify «efficiency» as the leading factor determining the positive attitude to distance learning. The research allows us to conclude that the processes of integration of new 
methodological forms into the educational process are irreversible. This is due to the stagnation and shrinking of the resource base of the education sector, on the one hand, 
and the qualitative increase in the competitive capabilities of educational institutions through the use of new technological capabilities, on the other hand.
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Модели управления
образовательными 
комплексами на примере 
Московской области

Олег Рубцов

 АННОТАЦИЯ  Данная статья посвящена исследованию, целью которого было описание моделей управления образовательными комплексами 
на территории Московской области. В связи с тем, что объединение школ в образовательные комплексы — явление новое для Московской области, 
исследование моделей управления такими школами представляется актуальным. В статье рассмотрены вопросы возникновения и развития теории 
управления образованием, подходы к определению понятия «модель управления». Приводятся примеры исследований, посвященных проблемам 
управления образовательным комплексом. В работе проанализированы бизнес-модели управления Corporate Real Estate Management (CREM), Facilities 
Management (FM), Business Model Canvas, используемые при управлении университетским кампусом. Автором выделены ключевые показатели этих 
бизнес-моделей: ресурсы, результат, стратегия развития, структура управления, — которые впоследствии были включены в основу модели управления 
образовательным комплексом и подвергнуты анализу после проведенного исследования. В результате проведенного качественного исследования дано 
описание типичной модели управления образовательным комплексом на основе выявленных ключевых показателей, на которых автор фокусирует 
внимание. Определены перспективы дальнейшего исследования.

 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА   Модель управления, образовательный комплекс, бизнес-модель

 ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ   Рубцов О. В. Модели управления образовательными комплексами на примере Московской области. Образовательная 
политика, 2023, 4(96), 101-112. DOI:10.22394/2078–838Х-2023–4-101-112
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Современное развитие мировой экономики 
отличается инновационностью, новыми 
технологиями, научным подходом, знани-

ями, человеческим капиталом. Это приводит 
к процессам глобализации, вызванным возрос-
шим мировым взаимодействием. Наша стра-
на достаточно серьезно интегрирована в миро-
вое хозяйство и потому не может не учитывать 
особенности изменений, происходящих в ми-
ровой экономике. Еще Т. Парсонс в своей функ-
циональной теории изменений отмечал, что 
происходящие внешние и внутренние транс-
формации являются источниками изменений 
в функционировании отдельных социальных 
институтов или всей системы [Михеева, 2018].

Московская область расположена в ЦФО, 
в центре граничит с городом федерального зна-
чения Москвой. Такое географическое положе-
ние дает Московской области ряд преимуществ, 
среди которых стремительная урбаниза-
ция и высокий кадровый и инновационный 
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потенциал. Но вместе с тем оно же является для 
Московской области и проблемой, потому что 
формирует процессы концентрации экономиче-
ской активности вблизи Московской кольцевой 
автомобильной дороги.

Такая активность подтверждается и исследо-
ваниями в области маятниковой трудовой ми-
грации. Так, в 2017 году А. Г. Махрова и А. Н. Боч-
карев в своем исследовании, посвященном 
маятниковой миграции в Московском реги-
оне, привели данные по 2015 году, из которых 
следует, что ежедневный поток из Московской 
области в Москву составляет 1,2 млн человек 
[Махрова, Бочкарев, 2017]. Позднее, в 2019 году, 
Росстат опубликовал данные, в соответствии 
с которыми ежедневный поток из Подмосковья 
составляет 822,1 тыс. человек 1. В последнее вре-
мя наблюдается региональная миграция  
обучающихся из Московской области в столицу. 
По данным Департамента образования и науки 
Москвы 2, количество учеников, перешедших из 
образовательных учреждений Московской об-
ласти в учреждения Москвы, в 2021 году соста-
вило 21,6 тыс. человек, что на 10% больше, чем 
в 2019 году.

По мнению правительства Московской обла-
сти, решить проблему равномерного распреде-
ления ресурсов может помочь мировая прак-
тика, в основе которой лежит создание центров 
притяжения на территории населенных пунк-
тов и городов. Центры притяжения разделяют-
ся по своему функциональному значению. Так, 
в укрупненных формах центры притяжения 
формируются в формате делового центра, жи-
лых кварталов, досугового центра города. Один 
из вариантов создания центров притяжения 
в жилых квартала города — воспитательно- 
образовательные комплексы как социально- 
культурные центры. Создание подобных обра-
зовательных центров притяжения происходит 
путем слияния школ и детских садов.

Актуальность исследования модели управле-
ния образовательными комплексами  
обусловлена тем, что объединение школ в обра-
зовательные комплексы — явление новое для 

1  По данным Росстат, 2019: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/
GhpJyhEX/mtm_2019.pdf.

2  Официальный сайт Департамента образования и науки Москвы. 
URL: https://www.mos.ru/donm/?ysclid=l5xoleptlg528235820 (дата 
обращения: 22.07.2022).

Московской области. Так, до 2020 года на терри-
тории Московской области отсутствовали мас-
совые практики управления образовательными 
комплексами. В 2020 году создан 41 образова-
тельный комплекс, а в 2021 году эта цифра вы-
росла до 636. Модели управления школами, пе-
ренесенные на образовательные комплексы, 
сталкиваются с рядом сложностей в управле-
нии ресурсами, кадрами, финансами [Богуслав-
ский и др., 2021].

Что мы понимаем под моделью управления?
Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся 

к работам, посвященным вопросам возникнове-
ния и развития теории управления образовани-
ем в России и за рубежом, а затем рассмотрим 
некоторые подходы к определению понятия 
«модель управления».

В 1914 году Ф. Боббитом в ежегоднике аме-
риканского Национального общества была 
опубликована первая научная статья, посвя-
щенная вопросам управления образованием 
(«Некоторые общие принципы менеджмента, 
примененные к городским школьным систе-
мам») [Солодкая, 1997].

Позже, в 1930-е годы, появился новый подход 
к управлению. Это была противоположность 
рационалистическим подходам Ф. Тейлора 
и А. Файоля. Так называемая «теория человече-
ских отношений», разработанная Э. Мэйо, име-
ла в своем основании такую структуру (позд-
нее представленную Ф. Ротлисбергером), как 
«совокупность норм, неофициальных правил, 
ценностей, убеждений, сети различных свя-
зей в группе и между группами, центров влия-
ния и коммуникаций». Начиная с 1960-х годов 
К. Арджирис, Ф. Герцберг, Р. Блейк, Р. Лайкерт, 
Д. МакГрегор и др. посвящали свои исследова-
ния эффективности организации, например, 
«связи между удовлетворенностью и произво-
дительностью труда», «эффективности стилей 
управления организацией», «коммуникации, 
влиянию мотивации на поведение человека», 
и т. п. В 1960-х годах также появились систем-
ный (Г. Саймон, С. Оптнер, У. Кинг, Р. Аккофф 
и др.) и ситуационный (Дж. Лорш, П. Лоуренс) 
подходы.

Разработки в области управления социальны-
ми организациями представлены А. Халпиным 
(«Теория управления в образовании»), Р. Кэмп-
беллом («Теория управления как руководство 
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к действию»), Дж. Калбертсоном («Подготовка 
лидеров образования в контексте социальных 
наук») и др. Свою весомую долю в развитие это-
го направления внесли Ч. Хенди, С. Беннетт, 
П. Масгрев, Дж. Берон, В. Тейлор и др.

В период 1960–1970-х годов в управлении обра-
зованием в США, Великобритании и Канаде по-
пулярность приобрела так называемая концеп-
ция управления по целям. Основные ее идеи 
были сформулированы и опубликованы в ис-
следованиях П. Дракера.

В 1980–1990-е годы в некоторых западноев-
ропейских странах предпринимались попыт-
ки создания совершен-
но новых концепций 
управления. Например, 
П. Сильвер «Управление 
образованием», Т. Буш 
«Теории менеджмента 
в образовании», У. Фостер 
«Парадигмы и перспек-
тивы, новые подходы 
к управлению образова-
нием», К. Эверс «Позна-
вая управление образо-
ванием» и др. [Солодкая, 
1997].

В 1990-е годы среди 
множества работ того 
времени можно выде-
лить исследования П. Да-
лина, В. Руста «Могут ли 
школы учиться?», Ф. Бонне «Школа и менедж- 
мент: стратегическое управление школьным  
учреждением», Б. Дэйвиса «Планирование 
школьного развития» и др.

Для того чтобы рассмотреть историю разви-
тия управления образованием в России, обра-
тимся к труду И. П. Гришана «Менеджмент об-
разовательных учреждений». Автор определяет 
периоды развития управления образованием, 
начиная с дореволюционной России и заканчи-
вая 90-ми годами XX века [Гришан, 2002].

В дореволюционный период проблемы управ-
ления образованием как таковые не осознава-
лись, поэтому и не было потребности в науч-
ном знании. В трудах педагогов встречаются 
лишь мысли об отдельно затронутых аспек-
тах учебно-воспитательного процесса, но не 
о целой системе образования. К. Д. Ушинский 

в своей статье «Три элемента школы» в каче-
стве основного аспекта выделял администра-
тивный. Н. Ф. Бунаков и А. Н. Корф, так же как 
и К. Д. Ушинский, в своих работах уделяли осо-
бое внимание демократическому подходу. Точ-
но так же считал и Н. П. Пирогов.

С развитием системы образования к концу 
20-х годов XX века появляются учебные посо-
бия, которые получили название «Школоведе-
ние» (Д. С. Логинов, М. О. Веселов, Н. И. Иор-
данский). В 1930-х годах вопросы в поиске 
новых управленческих подходов были сня-
ты. И вплоть до 1950-х исследования в области 

управления образовани-
ем не проводились. Та-
кой застой был связан 
и с затяжным периодом 
Второй мировой войны.

С 1950-х по 1980-е годы 
стремительно издается 
серия книг: М. И. Конда-
ков «Руководство учеб-
но-воспитательной ра-
ботой в восьмилетней 
школе», П. В. Зимин «Во-
просы школоведения», 
В. П. Стрезикозина «Ру-
ководство учебным про-
цессом в школе», В. А. Су-
хомлинский «Разговор 
с молодым директором 
школы» и др. Но впер-

вые термин «управление школой» и многие во-
просы, связанные с управлением школьной 
системой и школьным делом, с организацией 
бюджета и инспектированием, были затрону-
ты в труде А. Н. Волковского и М. П. Малышева 
«Школоведение» [[Гришан, 2002].

В 1970–1980-е годы произошла смена ранее 
используемого понятия «внутришкольное ру-
ководство» на «внутришкольное управление». 
Можно выделить работы М. И. Кондакова «Тео-
ретические основы школоведения», Н. А. Шуби-
на «Внутришкольный контроль», Е. С. Березняка 
«Руководство современной школой» и др.

В конце 1990-х годов в трудах М. М. Поташни-
ка и В. П. Беспалько, посвященных управлен-
ческим аспектам, затрагиваются идеи связи 
с общей теорией управления, а также с киберне-
тикой [там же].

слияние образовательных
организаций приводит 

к появлению структуры, 
напоминающей

университетский кампус, 
поэтому логично рассмотреть 

бизнес-модели, используЕМЫЕ 
при управлении

университетским кампусом
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Итак, подводя небольшой итог вышесказан-
ному, отметим, что развитие теории управле-
ния образованием в западных странах, начиная 
с 1920 года, безусловно связано с развитием об-
щей теории управления. Многие изменения бы-
ли связаны именно с практическим примене-
нием общеуправленческих подходов. В России 
же теория управления образованием первона-
чально появилась как отрасль педагогики — 
«школоведение». Гораздо позже, лишь в 80–90-е 
годы XX века, на вопросы управления образо-
ванием стали смотреть через общую теорию 
управления.

Чем же является «модель управления»? Отве-
чая на этот вопрос, рассмотрим некоторые под-
ходы к определению этого понятия.

В своем труде «Теория управления» А. Л. Гапо-
ненко определяет данное понятие следующей 
формулировкой: «это теоретически выстроен-
ная совокупность представлений о том, как вы-
глядит система управления, как она воздей-
ствует на объект управления, как адаптируется 
к изменениям во внешней среде, чтобы управ-
ляемая организация могла добиваться постав-
ленных целей, устойчиво развиваться и обе-
спечивать свою жизнеспособность» [Гапоненко, 
2020]. Однако С. Е. Галактионов считает, что 
в данную формулировку необходимо добавить 
практически выстроенную совокупность пред-
ставлений о том, как выглядит система управ-
ления и как она функционирует [Галактионов, 
2017].

К. Р. Шайхутдинова представляет модель 
управления лишь в общем виде. По мнению ав-
тора, модель управления представляет собой 
«систему стандартизированных, взаимосвязан-
ных функций, процессов, методов, механизмов 
управленческой деятельности и соответству-
ющих им организационных структур, правил, 
процедур, инструкций, иных видов локальных 
норм» [Шайхутдинова, 2018].

Из вышеприведенных формулировок ясно, 
что модель управления представляет собой 
сложную многозадачную систему. Поэтому при 
попытке ее исследования фокус чаще всего дер-
жится в области ограниченного ракурса [Гапо-
ненко, 2020].

Мы в своей работе при определении модели 
управления будем придерживаться формули-
ровки, предложенной А. Л. Гапоненко, так как, 

на наш взгляд, она наиболее точно вписывается 
в суть нашего исследования.

Итак, модель управления — это теоретиче-
ски выстроенная совокупность представлений 
о том, как выглядит система управления, как 
она воздействует на объект управления, как 
адаптируется к изменениям во внешней среде, 
чтобы управляемая организация могла доби-
ваться поставленных целей, устойчиво разви-
ваться и обеспечивать свою жизнеспособность.

Стоит отметить, что на сегодняшний день су-
ществует множество исследований, посвящен-
ных проблемам управления образовательными 
комплексами, так как реструктуризация образо-
вательных учреждений — не единичный случай. 
В России массовая реструктуризация образова-
тельных учреждений была связана с выходом 
17 декабря 2001 года Постановления Прави- 
тельства РФ № 871 «О реструктуризации сети 
общеобразовательных учреждений в сельской 
местности» 3. В эксперименте принимали уча-
стие 18 регионов, среди них Московская область, 
Нижегородская область, Республика Адыгея,  
Ленинградская область, Орловская область и др. 
В каждом регионе применялась своя модель, 
учитывающая его особенности и специфику.

Все они фокусируются на различных управ-
ленческих аспектах. Вот лишь некоторые из 
них: «Эффективные модели взаимодействия 
школ в результате массовой реструктуризации 
школ в 18 регионах» [Абанкина и др., 2007],  
«Реструктуризация: позитивные и негативные 
стороны объединения школ» [Аврамова, Логи-
нов, 2014], «Логика изменений в системе образо-
вания города Москвы» [Чернобай, 2015],  
«Кадровая политика общего образования горо-
да Москвы в условиях реформирования: первые 
результаты» [Каспржак и др., 2019].

В рамках нашего исследования при анализе 
моделей, как мы и описывали выше, возникла 
необходимость в ограничении ракурса и кон-
кретизации того, что именно в модели будет 
подвергнуто анализу. Так как происходящее 
слияние образовательных организаций приво-
дит к появлению структуры, напоминающей 
университетский кампус — сложную структу-
ру из нескольких корпусов одного юридическо-
го лица, где каждый корпус выполняет свою 

3  http://base.garant.ru/184003/.
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функцию, — стало логичным рассмотреть биз-
нес-модели, которые часто используются при 
управлении университетским кампусом.

Для выделения сравнительных показателей 
в целях исследования были использованы дей-
ствующие и признанные в зарубежной прак-
тике эффективными бизнес-модели, такие как 
Corporate Real Estate Management (CREM), Facilities 
Management (FM), Business Model Canvas, использу- 
емые при управлении университетскими кам-
пусами в США и странах Европы [Репина, 2016; 
den Heijer, 2011; Porter, 1985]. Первая бизнес-модель 
ориентирована на управление образовательным 
комплексом с точки зрения материально-техни-
ческой составляющей и сосредоточена на мак-
симизации эффективного использования иму-
щества кампуса. Вторая модель сосредоточена 
на комплексном обеспечении образовательного 
процесса всеми необходимыми сопутствующи-
ми бизнес-процессами: логистическими,  
информационно-аналитическими и пр. Business 
Model Canvas в своей основе использует страте-
гическое управление. По итогам анализа дан-
ных бизнес-моделей для сравнения результатов 
интервью были выделены 4 показателя, являю-
щиеся ключевыми во всех рассмотренных мо-
делях: ресурсы, стратегия, результат и структура 
управления.

Именно на описание этих показателей на-
правлено наше исследование. Предстоит от-
ветить на вопросы: «Как в условиях образо-
вательного комплекса организован процесс 
управления ресурсами, стратегией развития, 
результатами? Как выглядит структура управ-
ления образовательным комплексом?».

Методология исследования
При выборе методологии качественного ис-

следования мы остановились на «описа- 
тельном» типе стратегии case-study (Robert 
K. Yin), который заключается в поиске отве-
тов на вопросы «Как?». Поскольку наше ис-
следование носит эвристический характер 4, 
его главной целью будет описание моделей 
управления.

4  В. И. Ильин. (2006). Драматургия качественного полевого иссле-
дования. СПб.: Интерсоцис, 256 с. («Социополис»: Библиотека 
современного социогуманитарного знания).

При формировании целевой выборки случаев 
за основу взята классификация целевой выбор-
ки датского экономиста Бента Фливберга 5 для 
исследований случаев, согласно которой они 
подразделяются на: крайние («девиантные»); 
максимально вариативные; критические; па-
радигматические. Интерес для нашей работы 
представляет подбор максимально вариатив-
ных случаев, где предполагается, что отбирае-
мые при этом случаи максимально отличаются 
друг от друга по каким-либо значимым для ис-
следования характеристикам.

В нашей ситуации отличительными характе-
ристиками при отборе образовательных ком-
плексов для исследования были их размер 
и локация корпусов. Основанием для объеди-
нения образовательных комплексов в целевую 
выборку стали географическое расположение 
вблизи границ г. Москва (городские округа Ба-
лашиха, Химки, Подольск) и 2020 год создания 
образовательного комплекса. Основными ме-
тодами сбора материала были полуформализо-
ванное интервью и анализ документов.

Интервью проводилось не только с руково-
дителями образовательных комплексов, те же 
самые вопросы задавались и их заместите-
лям, и педагогам. Полученные ответы дирек-
тора школы сопоставлялись с ответами членов 
управленческой команды. Также анализирова-
лись документы с официальных сайтов образо-
вательных комплексов: программы развития, 
основные образовательные программы, отчеты 
самообследования.

В основу полуформализованного интервью во-
шли не только открытые, но и закрытые вопро-
сы, касающиеся выбранных нами ключевых 
показателей изучаемой модели. В интервью ре-
спондентам предлагалось ответить на некото-
рые вопросы, носящие ситуационный характер, 
например:

«У вас есть открытая вакансия учителя. Вами назна-
чена дата собеседования с соискателем на данную ва-
кансию. За день до назначенной даты вам пришлось 
уехать в недельную командировку. Как будет прохо-
дить прием нового работника в ваше отсутствие?», «Се-
годня вам пришло письмо из Управления образования, 
в котором сказано, что образовательному комплексу 

5  Романовский Н. В. (2015). О «точках роста» современной теорети-
ческой социологии. Социология: методология, методы, математи-
ческое моделирование, 40, 88–113.
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выделено дополнительное финансирование на приоб-
ретение средств обучения. Сроки, как всегда, сжатые. 
Расскажите, как будете действовать?», «В начале ка-
лендарного года вы узнали чистую прибыль образова-
тельного комплекса за прошлый год. Представьте си-
туацию. К вам на прием пришли родители из корпуса 
№ 1 и просят приобрести в учебные кабинеты учебное 
оборудование и новую ученическую мебель. С той же 
просьбой обратились родители из корпуса № 2, и т. п. 
Вы понимаете, что денежных средств, которыми рас-
полагает образовательный комплекс, на все эти за-
купки не хватит. Ваши действия?», «Бывали ли случаи 
в вашем образовательном комплексе, когда нужно 
было решить задачу, связанную с организацией об-
разовательного процесса, но в этот момент все ваши 
заместители, курирующие эти вопросы, были заня-
ты (отпуск, совещание, урок и т. п.)? Если да, то, как вы 
действовали в этой ситуации?» и др.

Результаты исследования
В целом выбранная нами стратегия case-

study (Robert K. Yin) позволила получить пусть 

и узкий, но достаточно подробный ряд ответов 
на вопросы: «Как в модели управления образо-
вательным комплексом выглядит управление 
ресурсами, результатом и стратегией развития? 
Как выглядит структура управления образова-
тельным комплексом?». Ниже опишем получен-
ные результаты более подробно.

Основные характеристики представленных 
в исследовании образовательных комплексов, 
в рамках которых в формате интервью оценива-
лись представленные выше ключевые показа-
тели, обобщены в таблице 1.

Ресурсы — кадры, материально-
техническое оснащение, финансы

Кадры
С переходом от управления школой к управ-

лению образовательным комплексом (а отсю-
да значительно увеличившимся контингентом 
работников в образовательных организациях 
Московской области) в штатное расписание не 

Показатели Образовательный комплекс № 1 Образовательный
комплекс № 2

Образовательный
комплекс № 3

Образовательный
комплекс № 4

Количество корпусов
в образовательном
комплексе

3 корпуса 3 корпуса 2 корпуса 5 корпусов

Количество 
педагогических 
работников

128 61 63 114

Количество 
обучающихся/
воспитанников

2640 1222/157 1145 1121/171

Количество
административных
сотрудников

17 11 7 17

Особенности
образовательного
комплекса

Комплекс создан в 2020 году путем 
присоединения к образовательной 
организации школы с более низкими
образовательными результатами. 
Корпуса находятся в шаговой 
доступности друг от друга, что позволяет
«перемешивать» членов коллектива 
между корпусами. Два корпуса реализуют 
программы НОО и ООО, в третьем – 
инновационном – корпусе реализуются
образовательные программы с 1 по 11 
классы

Комплекс создан
в 2020 году путем
присоединения
к образовательной
организации школы
и детского сада.
Корпуса находятся 
в шаговой 
доступности
друг от друга

Комплекс создан 
в 2020 году путем 
присоединения
к образовательной
организации школы. 
Корпуса находятся 
на удалении друг
от друга. В обоих 
корпусах 
реализуются
образовательные 
программы
с 1 по 11 классы

Комплекс создан
в 2020 году путем
присоединения
к образовательной
организации трех
детских садов
и школы

Таблица 1. Характеристики образовательных комплексов
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введены штатные единицы, которые бы позво-
ляли создавать кадровые службы. Все респон-
денты на вопросы «Кто отвечает за прием ка-
дров? Кто отвечает за этап подбора персонала?» 
ответили, что данная функциональная обязан-
ность возложена на директора. Хотя на этапе 
собеседования с потенциальным работником 
привлекаются заместители, курирующие учеб-
но-воспитательную работу.

Ответы на вопрос «Кто отвечает за обуче-
ние персонала в образовательном комплексе?» 
включали тех или иных 
сотрудников методиче-
ских объединений шко-
лы и заведующего учеб-
ной частью. На вопрос 
«Как происходит процесс 
обучения кадров?»  
большинство респонден-
тов ответило: «Через кур-
совую подготовку и кор-
поративное обучение». 
Как правило, за курсо-
вую подготовку отвеча-
ет один из заместите-
лей директора, который 
в соответствии с планом 
прохождения курсов по-
вышения квалификации 
направляет педагогов на 
обучение.

В качестве ответов на 
вопрос «Организовано 
ли в образовательном 
комплексе внутри- 
школьное (корпоратив-
ное) обучение?»  
в большинстве случаев были выделены  
«мастер-классы коллег, взаимное посещение 
уроков, тренинги, брифинги, работа методиче-
ских кафедр, направленные на решение воспол-
нения дефицитов в предметных или методи-
ческих областях». Опорными площадками по 
повышению квалификации педагогических ка-
дров являются Академия социального управле-
ния (АСОУ) и Московский государственный об-
ластной университет (МГОУ).

При ответе на вопрос «Через какие меропри-
ятия достигаются цели корпоративного обу-
чения?» респондентами было отмечено, что 

корпоративное обучение чаще всего выстраи-
вается через систему наставничества, когда за 
молодым специалистом закрепляют куратора, 
более опытного педагога.

На вопросы «Как часто проводятся такие ме-
роприятия?» и «Какая доля педагогических ра-
ботников принимает участие в корпоративном 
обучении?» ответ большинства респондентов 
одинаковый: «Мероприятия проводятся в зави-
симости от потребности педагогов, и, как пра-
вило, в обучении задействованы те педагоги, 

которые испытывают 
дефициты в методике 
преподавания предмета 
и т. п.».

Отвечая на вопрос «Как 
делится учебная нагруз-
ка среди педагогических 
кадров?», респонденты 
отметили, что распреде-
ление кадров в образо-
вательных комплексах 
имеет двухуровневую 
настройку. На первом 
уровне предвари- 
тельная педагогическая 
нагрузка, как правило, 
формируется и обсужда-
ется на уровне методи-
ческих кафедр, а затем 
передается на второй 
уровень — администра-
тивный. При этом в хо-
де анализа ответов на 
вопрос «Какие маркеры 
учитываются при рас-
пределении педагоги-

ческой нагрузки?» было выявлено, что в основе 
распределения педагогической нагрузки лежит 
преемственность. Например, учитель, взявший 
пятый класс, ведет его до выпускного девято-
го. В корпусах, расположенных в шаговой до-
ступности друг от друга, имеется возможность 
«перемешивания» кадров, ведения уроков в не-
скольких корпусах.

Ответы на вопросы «Кто принимает участие 
в распределении педагогической нагрузки на 
новый учебный год?» и «Кто принимает окон-
чательное решение в расстановке кадров на но-
вый учебный год?» показали, что, несмотря на 

Несмотря на то, что формально
процедура принятия 

и утверждения
Программы развития 
в образовательных

комплексах Московской 
области соблюдена, имеются 

сомнения в том, 
что большинство членов

педагогического коллектива 
принимает, понимает основные 

целевые посылы
Программы развития
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открытость и коллегиальность в вопросе рас-
пределения педагогических кадров, оконча-
тельное решение принимает директор.

Материально-техническое оснащение

Данный показатель рассматривался с точки 
зрения управления планированием, распреде-
лением, перераспределением материально-тех-
нических ресурсов.

Ответы на вопросы «Как выглядит процесс 
планирования, распределения, перераспре-
деления материально-технических ресурсов 
в образовательном комплексе?», «Кто отвеча-
ет за материально-техническое оснащение об-
разовательного комплекса?» и «Кто участвует 
в процессе планирования, распределения, пе-
рераспределения ресурсов образовательного 
комплекса?» показали, что управление ресур-
сами входит в функционал заместителя ди-
ректора по административно-хозяйственной 
работе. В подчинении у заместителя директо-
ра по АХР в каждом корпусе есть заведующий 
хозяйством.

Реструктуризация рассматриваемых образова-
тельных учреждений проходила таким образом, 
что к школе с более развитой материально- 
технической базой присоединяли школу,  
менее развитую в этом плане. В этой связи  
перед руководством вновь созданных образова-
тельных комплексов возникала задача уравно-
вешивания ресурсной базы в образовательном 
комплексе. Необходимые ресурсы направляют-
ся точечно в соответствии с потребностью.

Показательны ответы на предложенные ситу-
ации. Так, комментируя ситуацию «В середине 
учебного года к вам пришел учитель и попро-
сил приобрести для уроков некоторые средства 
обучения. Ваши действия?», большинство ди-
ректоров-респондентов отметило, что при на-
личии материальных ресурсов необходимые 
средства обучения были бы закуплены. Это под-
твердили и ответы заместителей директоров 
и учителей, принимавших участие в интервью.

Ситуация «Сегодня вам пришло письмо из 
Управления образования, в котором сказа-
но, что образовательному комплексу выделе-
но дополнительное финансирование на приоб-
ретение средств обучения. Сроки, как всегда, 
сжатые. Расскажите, как будете действовать?» 

вызвала значительные затруднения у опрошен-
ных. Большинство респондентов ответило, что 
данное решение принимается коллегиально на 
совещании у директора. Но точный алгоритм 
действий в такой ситуации никто из опрошен-
ных предоставить не смог.

Ситуация «В начале календарного года вы уз-
нали чистую прибыль образовательного ком-
плекса за прошлый год. Представьте ситуацию. 
К вам на прием пришли родители из корпу-
са № 1 и просят приобрести в учебные кабине-
ты учебное оборудование и новую ученическую 
мебель. С той же просьбой обратились родите-
ли из корпуса № 2, и т. п. Вы понимаете, что де-
нежных средств, которыми располагает обра-
зовательный комплекс, на все эти закупки не 
хватит. Ваши действия?». Ответы респондентов 
были идентичны и сводились к тому, что в дан-
ной ситуации материальный ресурс будет на-
правлен в первую очередь в тот корпус, где дей-
ствительно, по мнению администрации, есть 
большая потребность.

Управление ресурсами представляет собой 
цикличный процесс. Рассмотрим его более под-
робно. Планирование необходимых матери- 
ально-технических ресурсов происходит 
в конце учебного и финансового годов. Хотя 
в течение финансового года возможны кор-
ректировки и дополнения, зависящие от финан-
сирования образовательной организации. Мож-
но выделить два направления планирования: 
ресурсы, направляемые на функционирование 
образовательного комплекса (коммунальные 
расходы, хозяйственные расходы), и ресурсы, 
направляемые на укрепление матери- 
ально-технической базы (средства обучения). 
В первом случае планирование представляет 
собой план финансово-хозяйственной дея- 
тельности образовательного комплекса на но-
вый финансовый год. Во втором случае плани-
рование представляет собой сбор потребностей 
«снизу». Чаще всего информация о потребности 
в средствах обучения поступает от учителей 
образовательного комплекса либо от заведую-
щих хозяйством. Далее заместитель директо-
ра по административно-хозяйственной работе 
сводит полученную информацию и представля-
ет ее директору школы. На этом этапе админи-
страция принимает решение о целесообразно-
сти приобретения того или иного оборудования. 
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В основе принятия решения лежит доказа- 
тельный принцип в потребности.

Распределение и перераспределение матери-
ально-технических ресурсов, как мы писали 
выше, направлено на уравновешение этой базы 
в образовательном комплексе. Ресурсы могут 
перемещаться из одного корпуса в другой в со-
ответствии с решаемыми руководством задача-
ми и исходя из необходимости.

Финансы

При ответе на вопрос «Каковы механизмы 
привлечения внебюджетных средств?» респон-
денты отметили, что привлечение внебюд-
жетных средств в образовательных комплек-
сах достигается в основном через организацию 
платных образовательных услуг.

Отмечая тех, кто «отвечает за привлечение 
внебюджетных средств в вашем образова- 
тельном комплексе», респонденты указали, что 
за реализацию данного направления  
в образовательном ком-
плексе, как правило, от-
вечают работники, в чей 
функционал входит эта 
обязанность.

На вопрос «Какие воз-
можности есть у коллег 
для привлечения вне-
бюджетных средств?» 
был получен ответ, что, 
так как внебюджетные 
поступления позволя-
ют образовательному 
комплексу повышать не 
только материально- 
технический уровень, но 
и уровень средней заработной платы, руководи-
тели заинтересованы в увеличении доходной 
части от оказания дополнительных платных 
образовательных услуг. Инициаторами откры-
тия дополнительных платных услуг могут 
выступать не только ответственные лица, но 
и учителя. Чаще всего администрация образо-
вательных комплексов идет им навстречу, если 
видит заинтересованность обучающихся и ро-
дителей в том или ином платном курсе. В кон-
це учебного года планируются платные курсы 
на следующий учебный год. Проводится анализ 

работы платных курсов текущего года, выявля-
ются маловостребованные курсы. При плани-
ровании работы на новый учебный год учиты-
ваются потребности обучающихся и родителей 
в открытии новых направлений.

Структура управления

Отвечая на вопрос «Как выглядит фор- 
мальная структура управления образова- 
тельным комплексом?», большинство респон-
дентов в общих чертах описали уже действую-
щую структуру управления комплексом. При 
этом конкретизировать функциональные обя-
занности основных подразделений смогли 
только директора и заместители директоров.

Вопросы «Как распределены обязанности 
между членами управленческой команды?», 
«Какие управленческие вопросы могут деле-
гироваться руководителем членам управлен-
ческой команды?» и «При управленческих ре-
шениях какого рода последнее слово остается 

за руководителем?» не 
вызвали у респонден-
тов затруднений в части 
описания функцио- 
нальных обязанностей. 
Большинство респон-
дентов отметили, что 
последнее слово при 
принятии управленче-
ского решения всегда 
остается за директором.

На вопрос «Принимают 
ли участие педагогиче-
ские работники в управ-
лении образовательным 
комплексом?» в большин- 

стве случаев был получен ответ «да». Направле-
ния такого участия в управлении респонденты, 
помимо собственно процесса воспитания и обра-
зования, назвать не смогли. На вопрос  
«Какие инструменты при этом использу- 
ются?» большинство респондентов ответили: 
«Совещание, педагогический совет».

Процесс объединения школ и детских садов 
в образовательные комплексы привел к замет-
ному увеличению числа работников, участву-
ющих в процессе управления образовательной 
организацией. В основном увеличение числа 

Перспективы дальнейшего
исследования проблемы 

мы видим в исследовании 
распределения

функциональных 
обязанностей

в управленческих командах
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членов управленческих команд стало возмож-
ным, во-первых, за счет добавления в штатное 
расписание методистов, а во-вторых, за счет 
распределения административных ставок сре-
ди педагогических работников. Функцио- 
нальные обязанности между членами управ-
ленческих команд распределяются по направ-
лениям образовательной и воспитательной  
деятельности. Как правило, если учитель  
совмещает административную работу, то в его 
обязанности входит узкий и конкретный круг 
вопросов, например курирование одной из па-
раллели классов.

Традиционно в образовательных комплексах, 
так же, как и в школах, сохраняются подходы 
коллегиального управления. Часто — через та-
кие формы, как педагогические, управляющие, 
методические советы. В рассматриваемых обра-
зовательных комплексах прослеживается тен-
денция применения формата горизонтальных 
связей в структуре управления. Руководство 
поддерживает инициативу педагогических ра-
ботников в направлении воспитательной ра-
боты, системы наставничества, реализации 
образовательных проектов Министерства обра-
зования Московской области.

Стоит отметить, что, несмотря на произошед-
шее увеличение контингента педагогических 
работников и числа административных еди-
ниц, в образовательных комплексах сохраня-
ется демократичный стиль управления. Руко-
водители этих образовательных организаций 
стараются формировать командную работу во 
многих вопросах управления. Исключением 
могут быть финансовые вопросы и вопросы, 
связанные с закупочной деятельностью.

Стратегия развития

Очевидно, что, пройдя процесс реорганиза-
ции, руководители вновь созданных образо-
вательных комплексов были вынуждены «пе-
реписать» Программу развития, основной 
документ, который дает понимание о стратеги-
ческом видении в развитии образовательной 
организации.

Процесс разработки Программы развития осу-
ществлялся рабочими группами, в которые вхо-
дили педагогические и административные ра-
ботники, а также члены Управляющих советов. 

То есть в вопросе выработки основных положе-
ний стратегии развития характерен коллектив-
ный подход, равно как является коллективным 
и принятие Программы развития на педагоги-
ческом совете.

Основные стратегические направления обра-
зовательных комплексов нацелены на разви-
тие кадрового потенциала, повышение качества 
образования, реализацию региональных и вну-
тренних проектов.

Несмотря на то, что формально процедура раз-
работки, принятия и утверждения Програм-
мы развития в образовательных комплексах 
Московской области соблюдена, имеются со-
мнения в том, что большинство членов педа-
гогического коллектива принимает, понима-
ет и воспроизводит основные целевые посылы 
Программы развития. А это значит, что, вероят-
нее всего, стратегия развития, описанная в Про-
грамме развития образовательного комплекса, 
носит скорее не стратегический, а бюрократи-
ческий характер.

Результат
Рассматривая в модели управления такой по-

казатель эффективности, как результат, сра-
зу конкретизируем, что нас интересовало то, 
как в образовательном комплексе формирует-
ся управление образовательным результатом 
через реализацию основной образовательной 
программы.

Собственно процесс управления образова-
тельными результатами можно разделить на 
три части: разработка и внедрение, реализация 
и контроль, внесение изменений.

Разработкой основных образовательных про-
грамм занимается группа лиц под руковод-
ством заместителя директора по учебно-воспи-
тательной работе либо заместителя директора 
по методической работе. Как правило, в группу 
разработчиков входят не только администра-
тивные работники, но и руководители школь-
ных методических объединений, учителя. На 
педагогическом совете рассматриваются ос-
новные положения, особенности, расставля-
ются акценты. После рассмотрения докумен-
та на педагогическом совете директор издает 
приказ об утверждении программы и вводит ее 
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в действие. Таким образом основная образова-
тельная программа внедряется в образова- 
тельную систему школы.

Реализуется образовательная программа на 
практике через разработанные рабочие про-
граммы учебных предметов, курсов внеуроч-
ной деятельности, рабочих общеразвивающих 
программ дополнительного образования.

В течение учебного года со стороны админи-
страции и руководителей методических  
объединений осуществляется контроль за  
реализацией образовательной программы. На 
контроле чаще всего такие параметры, как  
накопляемость отметок у обучающихся,  
объективность выставления итоговых отме-
ток, тематическое планирование, количество 
запланированных и проведенных контроль-
ных работ. По всем вышеперечисленным пара-
метрам контроль может осуществляться через 
электронную систему «Школьный портал  
Московской области». Кроме этого, возможно 
посещение уроков администрацией  
образовательного комплекса с целью контроля 
над реализацией образовательных программ 
и выявления образовательных дефицитов 
у обучающихся.

Для адаптации основной образовательной 
программы к реалиям и образовательным  
потребностям обучающихся в нее могут вно- 
ситься изменения, которые утверждаются  
директором образовательного комплекса.

По сути, кардинальных изменений в подходе 
к разработке и реализации основных образова-
тельных программ в образовательных комплек-
сах по сравнению с общеобразовательными 
школами нет.

Выводы и дальнейшие исследования
Образовательные комплексы, расположен-

ные на территории Московской области, отли-
чаются друг от друга количеством и террито-
риальным расположением корпусов, наличием 
или отсутствием в составе комплекса до-
школьных групп, количеством работников 
и обучающихся, но модели управления остают-
ся для этих комплексов стандартизированны-
ми и явных отличий друг от друга не имеют. 
Это прослеживается в управлении ресурсами, 

результатом, стратегией развития. Преоб-
ладает традиционный коллегиальный тип 
управления.

Во всех исследованных моделях управления 
прослеживается тенденция к развитию рас-
пределенного функционала в коллективе. Чаще 
всего это решение задач, связанных с воспита-
тельной и внеклассной работой в образова- 
тельном комплексе. Такая возможность появи-
лась вследствие того, что в штатное расписание 
были добавлены должности методистов, и кро-
ме этого, появилась возможность внутреннего  
совмещения учителями административных 
ставок. Например, функционал первого заме-
стителя директора по УВР можно разделить 
между четырьмя учителями, что даст возмож-
ность распределить функциональные обязан-
ности более конкретно.

За период функционирования образова- 
тельных комплексов директорам в большин-
стве случаев удалось выстроить работу по рас-
пределению МТБ внутри образовательного уч-
реждения, решая задачи по равномерному 
распределению ресурсной базы.

Нужно отметить, что при правильном управ-
лении материально-техническим оснащени-
ем в образовательных комплексах наблюдает-
ся равномерное распределение ресурсной базы. 
Это дает возможность для развития доступной 
качественной образовательной среды в муни-
ципалитете в целом.

В нашем исследовании модель управления 
рассматривалась лишь с точки зрения управ-
ления вышеописанными ключевыми показате-
лями. Перспективы дальнейшего исследования 
проблемы мы видим в исследовании распреде-
ления функциональных обязанностей в управ-
ленческих командах.

Также, вероятнее всего, необходимо оценить 
распределение ролей в управленческих ко-
мандах и сопутствующий уровень нагрузки на 
каждого административного сотрудника для 
определения оптимальной структуры и чис-
ленности административно-управленческого 
персонала в образовательных комплексах. Ито-
гом исследования может стать получение ин-
формационно-аналитической базы для ответа 
на вопрос: «Как сделать модель управления об-
разовательным комплексом на территории Мо-
сковской области эффективной?».
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 ABSTRACT   This article is devoted to the research, the purpose of which was to describe the models of management of educational complexes in the territory of the 
Moscow region. Due to the fact that the unification of schools into educational complexes is a new phenomenon for the Moscow region, the study of management models 
of such schools seems relevant. The article discusses the issues of the emergence and development of the theory of education management, approaches to the definition 
of the concept of «management model». Examples of studies devoted to the problems of educational complex management are given. The paper analyzes the business 
models of Corporate Real Estate Management (CREM), Facilities Management (FM), Business Model Canvas used in the management of the university campus. The author 
highlights the key indicators of these business models: resources, results, development strategy, management structure, which were subsequently included in the basis of 
the educational complex management model and analyzed after the conducted research. As a result of the conducted qualitative research, a description of a typical model 
of educational complex management is given on the basis of the identified key indicators, on which the author focuses attention. The prospects for further research are 
determined.

 KEY WORDS    Management model, educational complex, business model
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Финансирование 
образовательных 
программ СПО в условиях 
новых образовательных 
стандартов 

Ирина Абанкина, Павел Деркачев, Иван Кравченко

 АННОТАЦИЯ   В статье анализируется и оценивается степень соответствия задач в области финансового обеспечения программ среднего профессионального 
образования стратегии на обновление ФГОС с учетом перехода на итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills. 
Обосновывается, что данный экзамен повышает качество подготовки кадров и способствует в дальнейшем реализации приоритетов в области экономического 
и социального развития. Рассматриваются вопросы субъективной оценки ресурсного обеспечения колледжей и распространенность новых форм итоговой 
аттестации. Предлагаются расчеты изменения стоимости образовательных программ СПО при переходе на демонстрационный экзамен, произведена 
оценка общего объема дефицита финансовых средств. Базой данных послужили результаты опроса преподавателей, мастеров производственного обучения 
и студентов колледжей, проведенные в рамках Мониторинга экономики образования в 2020/2021 учебном году.

 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА   Демонстрационный экзамен, нормативы подушевого финансирования, социологический опрос

 DOI   10.22394/2078–838Х-2023–4-113-132

Введение

Система среднего профессионального обра-
зования (далее — СПО) традиционно рассма-
тривается в качестве важнейшего института, 
способного обеспечить прирост качества чело-
веческого капитала. Достижение конкуренто-
способности в этом сегменте нацелено на реше-
ние следующих задач:

- формирование современных навыков, соот-
ветствующих потребностям рынка труда и не-
обходимых современной цифровой экономике;

- преодоление проблемы преждевременного 
выбытия из системы образования и реинтегра-
ция молодежи в систему формального образо-
вания за счет профессиональных образова- 
тельных программ «второго шанса»;

- развитие программ дистанционного обу-
чения и обеспечение гибких форм профессио-
нальной подготовки.

Выпускники системы СПО Российской  
Федерации традиционно имеют невысокий 
уровень отдачи от полученного образова-
ния. К числу факторов, которые оказывают 
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влияние на зарплатную премию работников 
среднего уровня квалификации, относятся 
особенности национальных институтов рын-
ка труда (трудовое законодательство, уровень 
мобильности работников), уровень заработной 
платы, а также уровень расходов на среднее 
профессиональное образование со стороны го-
сударства и работодателей [Абанкина и др., 
2017].

В этих условиях важным институтом, фор-
мирующим единую «систему координат» 
и позволяющим оценить качество подготов-
ки студентов системы СПО из разных стран, 
является WorldSkills International (WSI) 1. Это 
международное движение, целью которого 
является повышение статуса и популяриза-
ция рабочих профессий, распространение со-
временных квалификационных стандартов 
и методик профессиональной подготовки по 
всему миру. Со времени своего возникнове-
ния (1953 г.) WorldSkills International органи-
зует международные конкурсы профессио-
нального мастерства, где молодые рабочие 
могут заявить о себе и продемонстрировать 
свои профессиональные навыки. Соревно-
вания проводятся по нескольким десяткам 
компетенций, все они соответствуют совре-
менным технологическим стандартам. Кон-
курсные задания, требования к оборудованию, 
используемому участниками, правила оценки 
экспертами выполненных заданий четко нор-
мированы и обеспечивают единство требова-
ний к организации соревнований и оценке ре-
зультатов участников.

В мае 2012 г. на Генеральной ассамблее 
WSI, проходившей в Южной Корее, Россий-
ская Федерация стала 60-м членом WorldSkills 
International. Официальным представителем 
Российской Федерации в WSI является Союз 
«Агентство развития профессио- 
нальных сообществ и рабочих кадров  
«Ворлдскиллс Россия». Важным элементом 
идеологии WorldSkills является активное про-
движение перспективных профессий и видов 
занятости, форсайт компетенций «завтраш-
него дня». Проект FutureSkills — это россий-
ская инициатива проведения соревнований 
по компетенциям, представляющим «профес-
сии будущего», а также исследований в обла-
сти новых профессий. Деятельность экспертов 
в исследовательском блоке FutureSkills скон-
центрирована на прогнозе компетенций, необ-
ходимых для четвертой промышленной рево-
люции, а также на поиске ответа на вопрос, как 
трудоустроить представителей традиционных 

1  https://www.worldskills.org/.

индустриальных профессий, рискующих поте-
рять работу в результате быстрых технологи-
ческих изменений. В 2013 г. нацио- 
нальная сборная Российской Федерации впер-
вые приняла участие в мировом чемпиона-
те WorldSkills, который проводился в Лейпциге 
(Германия). С 2016 г. началось постепенное вне-
дрение методики WorldSkills в повседневную 
практику российских профессиональных обра-
зовательных организаций. В качестве формы 
такого внедрения выступает демонстрацион-
ный экзамен [Дудырев и др., 2019a].

О значительном системном обновлении под-
хода к обучению в сфере среднего профессио-
нального образования заявляют следующие 
мероприятия: ужесточение требований и об-
новление материально-технической базы кол-
леджей, повышение квалификации мастеров 
производственного обучения, реализация наи-
более востребованных и перспективных профес-
сий и специальностей, внедрение практики де-
монстрационного экзамена, а также проведение 
Мирового чемпионата по профессиональному  
мастерству по стандартам Ворлдскиллс 
в 2019 году в г. Казани.

По причине введения новых федеральных 
государственных образовательных стандар-
тов (далее — ФГОС), предусматривающих про-
ведение государственной итоговой аттеста-
ции в форме демонстрационного экзамена, 
назрели изменения в механизме распреде-
ления бюджетных средств между образова-
тельными организациями. Подходы к опре-
делению нормативных затрат на реализацию 
программ СПО, используемые с 2015 года, тре-
буют пересмотра и обновления 2. Соответ-
ствующая методика была утверждена в конце 
2015 года, при переходе на механизм норма-
тивно-подушевого финансирования, и явля-
ется рамочным документом для методиче-
ского использования субъектами Российской 
Федерации при определении нормативов 
затрат.

Поскольку большая часть образовательных 
организаций, реализующих программы сред-
него профессионального образования, закре-
плена за субъектами Российской Федерации 
(в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 8 
Федерального закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-
ФЗ (далее — Закон об образовании № 273-ФЗ)), 
то рассматриваемые изменения касаются 

2  Методика определения нормативных затрат на оказание госу-
дарственных услуг по реализации образовательных программ 
среднего профессионального образования по профессиям (специ-
альностям) и укрупненным группам профессий (специальностей) 
(утв. Минобрнауки России 27.11.2015 г. № АП-114/18вн).
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непосредственно нормативных правовых ак-
тов субъектов Российской Федерации.

Целью таких изменений представляется по-
вышение бюджетной эффективности регионов 
при распределении средств на выполнение 
государственного задания между подведом-
ственными образовательными организация-
ми. Бюджетная эффективность в данном кон-
тексте будет пониматься как соотношение 
качества программ и затраченных на их ре-
ализацию средств регионального бюджета. 
Иными словами, повышение бюджетной  
эффективности — это уменьшение объема  
затраченных средств при растущем качестве 
программ СПО.

Качество программ СПО может быть из-
мерено соответствующими показателями, 
включенными в государственное задание уч-
редителем и выполняемыми при обозначен-
ной стоимости. В такие показатели возможно 
включать, например, насколько трудоустро-
ены выпускники образовательных организа-
ций, сколько из них находит работодателей 
(и наоборот) после выпуска из образовательной 
организации.

Мониторинг зрелости нормативно-право-
вой базы субъектов РФ показал, что регионы 
достаточно скупы в своей нормотворческой 
деятельности в части определения финансо-
вых механизмов в сфере образования. Напри-
мер, очень мало какие из них вводят допол-
нительные корректирующие коэффициенты 
к базовым нормативам затрат, которые учи-
тывают региональную специфику реализации 
образовательных программ в регионе. Мно-
гие субъекты Российской Федерации «перепи-
сывают» федеральную методику определения 
нормативных затрат, порядок формирования 
и финансового обеспечения выполнения госу-
дарственного задания. В этой связи в первую 
очередь предлагается внести корректировки 
в перечень составляющих базовых нормати-
вов затрат, корректирующих коэффициентов, 
а также в части пересмотра перечня и соста-
ва стоимостных групп профессий и специ-
альностей по государственным услугам по 
реализации основных профессиональных об-
разовательных программ среднего профессио-
нального образования — программ подготовки 
специалистов среднего звена, программ под-
готовки квалифицированных рабочих, на осно-
вании которых происходит дифференциация 
и группировка значений базовых нормативов 
затрат.

Новая составляющая базовых нормативов 
затрат «Затраты на проведение демонстраци-
онного экзамена как формы государственной 

итоговой аттестации обучающихся по ФГОС 
СПО» введена в связи с изменением феде- 
ральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образо-
вания, а также внедрением новых механизмов 
государственной итоговой аттестации и проме-
жуточной аттестации, и требует отдельного  
рассмотрения ввиду специфичности своего 
расчета и значительного объема затрат на про-
ведение такой процедуры.

Главным критерием при оценке финансиро-
вания профессионального образования явля-
ется не столько объем привлекаемых денег, 
сколько эффективность их использования,  
диверсификация источников финансирования 
(бюджетных и негосударственных), обоснован-
ность финансовых нормативов, вклад работо-
дателей в обеспечение финансовой устойчиво-
сти системы профессионального образования.

Национальная система профессиональных 
квалификаций является важным институтом, 
обеспечивающим согласование спроса на ква-
лификации работников со стороны работодате-
лей и предложения квалификаций со стороны 
системы профессионального образования. Для 
этого эксперты оценивают состояние нацио- 
нальной рамки квалификаций, систему про-
фессиональных стандартов, а также правила их 
признания и применения, систему независи-
мой оценки и сертификации профессиональных 
квалификаций, включая механизмы их нако-
пления и признания на национальном и меж-
дународном уровнях.

В условиях растущей экономической  
неустойчивости и быстро меняющегося спро-
са на квалификации необходимо акцентиро-
вать внимание на гибкости и многообразии 
образовательных программ, на разумном соче-
тании централизованного планирования и ры-
ночных механизмов. Наиболее устойчивая мо-
дель профессионального образования должна 
сочетать деятельность государственных и не-
государственных организаций, реализующих 
программы профессионального образования 
и обучения. Диалог провайдеров с работода-
телями, возможность предприятий влиять на 
содержание учебных планов и программ рас-
сматриваются в качестве обязательного ус-
ловия эффективности учебного процесса, его 
жизнеспособности.

Гипотезы исследования были сформированы  
исходя из анализа публикаций И. В. Абанкиной, 
Ф. Ф. Дудырева и А. И. Шабалина [2017], «Молодые 
профессионалы для новой экономики…» [Дуды-
рев и др., 2019b], И. В. Абанкиной и И. А. Кравчен-
ко [2020], «Переход «учеба — работа»…» [Дудырев 
и др., 2022].
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Демонстрационный экзамен: мнение 
студентов и преподавателей

С целью учета особенностей реализации об-
разовательных программ СПО по ФГОС СПО, 
предусматривающим проведение ГИА в фор-
ме демонстрационного экзамена, профессии 
и специальности разделены на три стоимост-
ных кластера из перечня и состава стоимост-
ных групп профессий и специальностей по 
государственным услугам по реализации ос-
новных программ СПО.

В дополнение к разделению по стоимостным 
группам целесообразно использовать следую-
щие корректирующие коэффициенты:

• отражающие уровень оснащенности 
образовательной организации матери- 
ально-технической базой для образова- 
тельного процесса;

• отражающие достижение целевых показа-
телей эффективности деятельности веду-
щих колледжей;

• отражающие проведение государственной 
итоговой аттестации в форме демонстраци-
онного экзамена.

Текущий перечень корректирующих коэффи-
циентов требует введения описания их расчета 
с целью представления наиболее прозрачных ме-
ханизмов установления таких коэффициентов, 
в том числе региональными органами власти, ко-
торые ориентируются на федеральную методику 
для составления собственных порядков опреде-
ления нормативных затрат на реализацию про-
грамм среднего профессионального образования.

Корректирующие коэффициенты, отражающие 
достижение целевых показателей эффективности 
деятельности ведущих колледжей, устанавли-
ваются в зависимости от достижения ведущим 
колледжем целевого показателя эффективности, 
который устанавливается как «Удельный вес по-
лучивших золотую, серебряную или бронзовую 
медаль или медальон за профессионализм в об-
щей численности студентов образовательной ор-
ганизации, участвовавших в региональных чем-
пионатах, национальном чемпионате “Молодые 
профессионалы” (WorldSkills Russia), обучающихся 
по программам СПО».

Представленные предложения по корректиров-
ке подходов к определению нормативных затрат 
позволяют дифференцировать значения базовых 
нормативов затрат с целью более обоснованно-
го расчета субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания, ориен-
тированного на поддержку образовательных ор-
ганизаций, демонстрирующих высокий уровень 
подготовки кадров, финансовую устойчивость 
и обеспечение педагогического персонала повы-
шенным уровнем заработной платы.

Механизм распределения средств субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения госу-
дарственного задания дифференцирует значе-
ния базовых нормативов затрат и увязывает 
объем финансового обеспечения с уровнем эф-
фективности деятельности образовательных 
организаций, реализующих программы сред-
него профессионального образования. В на-
стоящее время представленные предложения 
внедряются в нескольких пилотных регионах. 
Ниже приведены результаты мониторинга фор-
мы проведения итогового зачета или экзамена, 
проведенного в рамках МЭО среди учреждений 
СПО, различающиеся не только направления-
ми подготовки, но и численностью студентов 
колледжей.

Из диаграммы, представленной на рис. 1, вид-
но, что все рассмотренные формы итогового 
контроля (письменная, устная, компьютерные 
тесты, традиционные тесты, конференция, ра-
бочая операция, творческая работа) использу-
ются примерно с одинаковой интенсивностью. 
Таким образом, в системе среднего профессио-
нального образования распространены не  
только необъективные формы контроля знаний 
(такие как экзамен в устной форме), но и совре-
менные объективные формы (в частности, те-
стирование с помощью компьютера).

На диаграмме, представленной на рис. 2, по-
казано распределение ответов респондентов на 
вопрос «Для какого формата демонстрацион-
ного экзамена вы реализовывали подготовку 
к экзамену?».

Данные говорят о том, что более половины ре-
спондентов реализуют подготовку по стандар-
там WorldSkills, кроме того, около 40 % ответив-
ших используют форматы профессиональных 
сообществ. Тех, кто использует только узкопри-
менимые стандарты работодателей, достаточно 
мало (около 10 %). Это означает, что преподава-
тельское сообщество СПО хорошо знакомо с луч-
шими и наиболее современными практиками 
в своей области.

Главными проблемами в связи с органи-
зацией подготовки студентов к демонстра-
ционному экзамену респонденты называют, 
во-первых, нехватку оборудования или плохое 
его состояние, во-вторых, нехватку или отсут-
ствие расходных материалов, в-третьих, низ-
кую готовность студентов к такому формату 
проведения экзамена (см. рис. 3). Первые две 
проблемы можно решить, введя расчет по-
душевой стоимости в разрезе стоимостных 
групп специальностей СПО с использованием 
в качестве итоговой аттестации демонстраци-
онного экзамена.

Какова же эффективность перехода на итого-
вую аттестацию в форме демонстрационного 
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Рисунок 1. Распределение использования разных форм контроля знаний студентов в учреждениях СПО

КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ. КАКИЕ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОГО ЗАЧЕТА
 ИЛИ ЭКЗАМЕНА ПО ВАШИМ КУРСАМ ВЫ ОБЫЧНО ИСПОЛЬЗУЕТЕ?

экзамена? Почему колледжи считают полезной 
ее использование? Ответы на этот вопрос при-
ведены в диаграмме, представленной на рис. 4.

На рис. 4 отображено распределение ответов 
на вопрос «Почему вы считаете полезным уча-
стие вашей образовательной организации в де-
монстрационном экзамене?». Мы видим, что 
по ответам на этот вопрос респонденты раз-
биваются на три почти равномерные группы: 
первая считает, что демонстрационный эк-
замен будет способствовать трудоустройству 
выпускников образовательной организации; 
вторая думает, что для подготовки к демон-
страционному экзамену их образовательной 
организацией будет закуплено новое, совре-
менное оборудование; третья высказывает 

мнение, что демонстрационный экзамен 
позволит освоить новые педагогические 
компетенции.

Внедрение демонстрационного экзамена долж-
но происходить в тесной увязке с профессио- 
нальным развитием педагогов. Интересно, как 
респонденты высказались по этим вопросам.

Как следует из диаграммы, представленной 
на рис. 5, в целом около половины респонден-
тов прошли повышение квалификации, связан-
ное с демонстрационным экзаменом. Участники 
специальных цикловых комиссий (56 % респон-
дентов), мастера (61 %) и представители Москвы 
(66 %) гораздо чаще принимали участие в повы-
шении квалификации, чем остальные категории 
сотрудников. Причины этого объяснены выше.
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Важно выяснить также и мнение студентов 
о демонстрационном экзамене. На диаграм-
ме (рис. 6) показаны их ответы на следующий 
вопрос: «Что из перечисленного происходило 
в рамках вашей подготовки к демонстрационно-
му экзамену в вашем учебном заведении?». Наи-
более частый ответ студентов заключался в том, 
что их информировали об особенностях и этапах 
проведения демонстрационного экзамена (от 31 
до 80 ответов).

При организации демонстрационного экзаме-
на по методикам WorldSkills расходы на его про-
ведение многократно возрастают: это и осна-
щение площадки согласно инфраструктурному 
листу (оборудование — приобретение и обслу-
живание, расходные материалы, инструменты), 
и обучение экспертов, и оплата труда, а также 
транспортных расходов, проживания и пита-
ния внешних экспертов [Гончарова, 2018]. Так, по 
некоторым оценкам, стоимость одного рабоче-
го места при проведении демонстрационного 
экзамена составила 500 тысяч рублей [Иваниц-
кая, 2018]. Поскольку ФГОС СПО предполага-
ет проведение такой дорогостоящей процеду-
ры, как демонстрационный экзамен, в рамках 
образовательной программы, выделение подоб-
ных затрат в отдельную составляющую являет-
ся обязательным при определении стоимости 
образовательных программ ФГОС, а также важ-
ным параметром при дифференциации стоимо-
сти вышеуказанных образовательных программ 
и образовательных программ, по которым госу-
дарственная итоговая аттестация проводится 
в традиционной форме.

Оценка ресурсной базы колледжей 
для проведения демонстрационного 
экзамена

Вехой развития практики проведения демон-
страционного экзамена стало утверждение фе-
дерального проекта «Молодые профессионалы» 
национального проекта «Образование», одним 
из основных показателей которого является до-
ля обучающихся, завершающих обучение в ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным програм-
мам среднего профессионального образова-
ния, прошедших аттестацию с использованием 
механизма демонстрационного экзамена, 25 % 
к 2024 году.

В 2019 году государственная аттестация 
в форме демонстрационного экзамена про-
водилась в 223 организациях по 26 ФГОС СПО. 
При этом случившаяся в 2020 году пандемия 
коронавируса заставила переместить почти 
весь образовательный процесс в дистанци-
онный формат, что затронуло сферу среднего 
профессионального образования. В 2020 году 
в дистанционном формате были проведены де-
монстрационные экзамены в 53 субъектах Рос-
сийской Федерации (более 8 тыс. участников) 
в 241 образовательной организации. При этом 
было организовано дистанционное участие 
экзаменуемых (24,81 % компетенций), а так-
же было обеспечено дистанционное участие 
большей части главных экспертов и линей-
ных экспертов (72,87 % и 65,89 % компетенций 
соответственно).

Рисунок 2. Распространенность специальной подготовки для сдачи итоговой аттестации 
в форме демонстрационного экзамена

ДЛЯ КАКОГО ФОРМАТА ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ВЫ РЕАЛИЗОВЫВАЛИ ПОДГОТОВКУ К ЭКЗАМЕНУ?
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В конце 2019 года был проведен мониторинг 
затрат на государственную итоговую аттеста-
цию в форме демонстрационного экзамена. Це-
лью мониторинга был сбор сведений по раз-
мерам затрат на государственную итоговую 
аттестацию с последующей оценкой дифферен-
циации затрат, которые несут колледжи на про-
ведение процедуры государственной итоговой 
аттестации в форме демонстрационного экза-
мена и государственной итоговой аттестации 
в традиционной форме.

В мониторинг были включены затраты: 
на расходные материалы; на оплату труда 

экспертов и членов ГЭК; на питание, обеспече-
ние питьевого режима и медицинского обслу-
живания для участников демонстрационного 
экзамена; на оплату коммунальных расходов; 
на амортизационные отчисления оборудо-
вания, использованного для проведения де-
монстрационного экзамена; на оплату проез-
да и проживания экспертов; на организацию 
онлайн-трансляции; на приобретение канце-
лярских товаров и печать; на аренду оборудо-
вания, инструментов (паспортизированных 
экзаменационных образцов — дефектоскопи-
сты); на приобретение спецодежды и средств 

КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫ БЫ ОТМЕТИЛИ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ В СВЯЗИ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
ПОДГОТОВКИ ВАШИХ СТУДЕНТОВ К ДЕМОНСТРАЦИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ?

Рисунок 3.
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индивидуальной защиты; на монтаж обору-
дования, техническое обслуживание и налад-
ку; транспортные расходы по доставке обучаю-
щихся к месту проведения экзамена; расходы 
по доставке и разгрузке материалов; иные ор-
ганизационные расходы.

В сборе данных принимала участие 221  
образовательная организация в 58 субъектах 
Российской Федерации.

В соответствии с результатами проведенно-
го мониторинга, усредненная величина затрат 
на проведение ГИА в традиционной форме на 
1 обучающегося, сдававшего ГИА, — 1338,83 руб. 
Наибольшая доля затрат (по 45 %) приходит-
ся на оплату расходных материалов и опла-
ту труда членов ГЭК (623,73 руб. и 603,89 руб. 

соответственно). Почти 7 % составляют затраты 
на коммунальные расходы (90,51 руб.) и 1,5 % со-
ставляют расходы на амортизационные отчис-
ления (20,70 руб.).

Усредненная величина дополнительных за-
трат на проведение ГИА в традиционной фор-
ме на 1 обучающегося, сдававшего ГИА, — 
64,38 руб. Наибольшая доля затрат (по 82,5 %) 
приходится на приобретение канцелярских 
товаров и печать (53,11 руб.). Примерно по 12 % 
составляют затраты по доставке и разгруз-
ке и иные организационные расходы (7,13 руб. 
и 8,04 руб. соответственно). Транспортные рас-
ходы по доставке обучающихся к месту про-
ведения экзамена характерны только для кол-
леджей, которые проводили ГИА на базе иной 

Рисунок 4. Эффекты перехода на итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена

ПОЧЕМУ ВЫ СЧИТАЕТЕ ПОЛЕЗНЫМ УЧАСТИЕ ВАШЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ В ДЕМОНСТРАЦИОННОМ ЭКЗАМЕНЕ?
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организации (например, у работодателя). За-
траты на организацию онлайн-трансляции 
также характерны только для отдельных орга-
низаций и не носят массового характера  
(таблица 1).

Так, мониторинг показал, что средние затра-
ты на проведение демонстрационного экзаме-
на на 1 обучающегося составили 18 030,39 руб. 
Наибольшая доля затрат (81,69 %) приходится на 
оплату расходных материалов, 13,13 % — на опла-
ту труда членов ГЭК. Почти 2 % составляют за-
траты на коммунальные расходы (304,76 руб.), 
и 3,22 % составляют расходы на амортизацион-
ные отчисления (499,91 руб.).

В целом в структуре основных затрат наи-
больший вес имеют затраты на расходные ма-
териалы, за исключением специальностей по 
УГПС 38.00.00 и 23.02.07 (в которых наибольшая 
доля затрат — оплата труда экспертов).

В структуре дополнительных затрат наи- 
больший вес имеют затраты на приобретение  
спецодежды и средств индивидуальной защиты, 
за исключением профессий и специальностей 
по УГПС 38.00.00, 09.00.00, 54.00.00 (в которых наи-
большая доля затрат приходится на приобрете-
ние канцелярских товаров и печать).

Таким образом, общие затраты на проведе-
ние ГИА в форме демонстрационного экзамена 

составляют от 1035,38 рублей (по программе 
38.02.01) до 69 273,44 рублей (по программе 15.01.33).

Результаты мониторинга затрат на проведе-
ние демонстрационного экзамена представле-
ны в таблице 2.

Как видно из результатов мониторинга расхо-
дов колледжей на проведение демонстрацион-
ного экзамена, такие расходы значительно (от 1,5 
до 28 раз) превышают расходы от проведения го-
сударственной итоговой аттестации в традици-
онной форме. Поскольку, как мы уже писали вы-
ше, демонстрационный экзамен является частью 
ФГОС, а следовательно частью образовательной 
программы, его проведение должно финансиро-
ваться включением таких затрат в субсидию на 
финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного (муниципального) задания, которая, 
в свою очередь, рассчитывается исходя из кон-
тингента обучающихся, а также нормативных за-
трат на оказание государственных услуг среднего 
профессионального образования.

Однако в настоящий момент ситуация выгля-
дит немного иначе. Ввиду систематического 
недостатка бюджетного финансирования в ре-
гионах (на чьих плечах лежит финансовое обе-
спечение сферы СПО) многие колледжи вынуж-
дены проводить демонстрационный экзамен за 
счет средств, полученных от приносящей доход 

Рисунок 5. Повышение квалификации кадров для проведения 
итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена

ПРОХОДИЛИ ЛИ ВЫ ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ПОДГОТОВКИ 
И ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА?
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деятельности (от оказания платных услуг). В дру-
гих субъектах РФ возможна ситуация, при кото-
рой средства на проведение демонстрационного 
экзамена закладываются, однако доводятся че-
рез субсидию на иные цели (в соответствии с аб-
зацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации). Во всех этих случаях 
нарушается суть нормативно-подушевого фи-
нансирования, иначе говоря, финансирования 
образовательной программы в расчете на одного 
обучающегося. Финансовое обеспечение реализа-
ции образовательных программ рассчитывается 

в соответствии с ФГОС, которым, в свою очередь, 
зафиксированы требования к организации и ве-
дению образовательных программ, в нашем слу-
чае — проведение ГИА в форме демонстрационно-
го экзамена.

Ниже приведена субъективная оценка ре-
сурсной обеспеченности колледжей, полу-
ченная в рамках МЭО, проведенного НИУ ВШЭ 
в 2020/2021 гг.

При расчете нормативов подушевого финан-
сирования крайне важным является вопрос 
о ресурсном обеспечении СПО. Из диаграммы, 

Рисунок 6. Типы подготовки студентов для проведения итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена

ЧТО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО ПРОИСХОДИЛО В РАМКАХ ВАШЕЙ 
ПОДГОТОВКИ К ДЕМОНСТРАЦИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ В ВАШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ?
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представленной на рис. 7, следует, что качество 
административно-управленческого персона-
ла респонденты оценивают скорее как хорошее 
(от 61 до 81 %).

Следует учесть, что в Москве субъективное 
мнение о качестве административно- 
управленческого персонала выше, чем в других 
регионах Российской Федерации.

Кадровые ресурсы преподавателей колледжей 
подавляющее большинство (от 76 до 86 %)  
респондентов оценивает как хорошие (рис. 8).

В хорошем качестве учебных программ увере-
но еще больше респондентов: 79–90 % (см. диа-
грамму, представленную на рис. 9).

В отличие от высокой оценки  
качества образовательных программ, 

Программа Всего основных затрат на проведение ГИА 
в традиционной форме (на 1 сдающего), руб.

Всего дополнительных затрат 
(на 1 сдающего), руб.

Всего затрат 
на 1 сдающего, руб.

08.01.05 1 417,93 69,44 1 487,36

08.01.06 1 918,67 106,44 2 025,11

08.01.07 1 798,70 94,37 1 893,07

08.01.10 1 585,61 43,52 1 629,14

08.01.14 1 505,50 60,61 1 566,11

08.01.18 752,03 48,64 800,67

13.01.05 652,58 57,19 709,77

38.02.01 1 021,18 51,73 1 072,91

38.02.07 1 397,24 47,51 1 444,75

Таблица 1

Программа Всего основных затрат на проведение ГИА в форме 
демонстрационного экзамена (на 1 сдающего), руб.

Всего дополнительных 
затрат (на 1 сдающего), руб.

Всего затрат 
на 1 сдающего, руб.

08.01.05 13 106,26 3 357,89 16 464,14

08.01.06 23 316,73 2 400,46 25 717,19

08.01.07 9 301,95 3 670,18 12 972,13

08.01.10 24 764,72 1 752,14 26 516,86

08.01.18 18 442,36 3 220,64 21 663,01

08.01.24 4 994,76 1 020,01 6 014,78

08.01.25 30 879,52 4 662,72 35 542,23

08.01.26 51 177,13 3 504,21 54 681,34

09.02.07 904,55 181,82 1 086,36

13.01.05 17 670,03 2 321,68 19 991,71

15.01.31 46 123,44 4 919,56 51 043,00

15.01.32 12 755,66 1 898,54 14 654,20

15.01.33 63 031,77 6 241,67 69 273,44

15.01.35 30 540,20 4 273,33 34 813,53

15.01.36 4 215,65 5 054,36 9 270,01

18.01.33 26 075,46 8 739,34 34 814,80

23.01.17 10 293,70 2 415,77 12 709,46

23.02.07 12 305,16 2 392,27 14 697,43

29.01.05 4 009,03 586,16 4 595,19

38.02.01 615,06 420,22 1 035,28

38.02.07 1 691,82 592,68 2 284,51

43.01.09 12 641,71 5 204,37 17 846,08

43.02.15 13 105,01 2 631,45 15 736,46

54.01.20 29 568,76 5 310,53 34 879,29

Таблица 2
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с учебно-методической литературой ситуа-
ция далеко не такая радужная: только 51–70 % 
оценивают ее как хорошую. А остальные — как 
удовлетворительную (см. диаграмму, пред-
ставленную на рис. 10).

Принципиально иная ситуация с обеспечен-
ностью тренажерами, симуляторами (в том 
числе виртуальными, см. рис. 11): респонденты 
склонны характеризовать ее скорее как  
неудовлетворительную (такие ответы дали от 
22 до 51 %). Стоит иметь в виду, что только в Мо-
скве ситуация не такая негативная (22 %).

Большинство респондентов уверены, что 
учебные площади находятся в хорошем состо-
янии (так ответили 51–73 % – см. рис. 12). Учеб-
ные площади финансируются сверх подушевых 
нормативов по сметам и с учетом потребностей 
в них, поэтому единых формул и правил их рас-
чета не существует. Исходя из данных опроса, 
такие методы определения финансовых потреб-
ностей следует признать работающими, так как 

большинство работников заявляет о хорошем 
состоянии площадей.

Если посмотреть на межрегиональные 
различия, в Москве гораздо больше отве-
тов о «хорошем состоянии» (73 %), чем в дру-
гих регионах России (59 %), так что и по этому 
параметру столицу следует признать более 
обеспеченной.

Для повышения ясности расчета финансо-
вого обеспечения предлагается введение но-
вой составляющей базовых нормативов затрат: 
«затраты на проведение демонстрационно-
го экзамена как формы государственной ито-
говой аттестации обучающихся по ФГОС СПО, 
предусматривающим ГИА в форме демон-
страционного экзамена», а также расчет такой 
составляющей.

Расчет затрат на проведение демонстра-
ционного экзамена как формы государ-
ственной итоговой аттестации обучающих-
ся по ФГОС СПО, предусматривающим ГИА 

Рисунок 7. Качество имеющихся ресурсов для проведения итоговой аттестации в форме 
демонстрационного экзамена. Административно-управленческий персонал
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в форме демонстрационного экзамена, пред-
лагается производить как сумму следующих 
составляющих:

• затраты на формирование в установленном 
порядке резерва на полное восстановление 
состава объектов особо ценного движимого 
имущества, используемого для проведения 
демонстрационного экзамена;

• затраты на приобретение расходных мате-
риалов для проведения демонстрационного 
экзамена;

• затраты на оплату труда главного эксперта;
• затраты на оплату труда членов экспертной 

группы;
• затраты на оплату труда персонала (коор-

динатора), проводящего организационную 
работу по подготовке к проведению демон-
страционного экзамена;

• иные затраты, связанные с проведением де-
монстрационного экзамена.

Затраты на приобретение оборудования для 
проведения демонстрационного экзамена рас-
считываются как стоимость комплекта особо 
ценного движимого имущества, используемо-
го для оказания государственной услуги, в рас-
чете на одного обучающегося, с учетом сро-
ка полезного использования, с применением 

коэффициента, учитывающего соотношение 
численности обучающихся в образовательной 
организации, в расчете на 1 выпускника.

Затраты на приобретение расходных мате-
риалов для проведения демонстрационно-
го экзамена рассчитываются как стоимость 
расходных материалов для проведения де-
монстрационного экзамена (в расчете на 1 вы-
пускника, проходящего демонстрационный 
экзамен), скорректированное на соотношение 
численности обучающихся в образовательной 
организации (в расчете на 1 выпускника).

Затраты на оплату труда главного эксперта 
состоят из двух частей: 1) подготовительный 
день к демонстрационному экзамену и 2) день 
проведения демонстрационного экзамена.

Расчет затрат на оплату труда главного экс-
перта в подготовительный день к демонстраци-
онному экзамену представляется как произве-
дение объема средств на оплату труда главного 
эксперта за день подготовки к демонстрацион-
ному экзамену и численности обучающихся, 
сдающих демонстрационный экзамен, в расче-
те на главного эксперта при проведении под-
готовительного дня к проведению демонстра-
ционного экзамена. Объем средств на оплату 
труда главного эксперта за день подготовки 

Рисунок 8. Качество имеющихся ресурсов для проведения итоговой аттестации 
в форме демонстрационного экзамена. Педагогический персонал
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к демонстрационному экзамену рассчитывает-
ся как произведение заработной платы главного 
эксперта за 1 час проведения подготовки к сда-
че демонстрационного экзамена и длительности 
проведения такой подготовки в часах.

Расчет затрат на оплату труда главного экс-
перта в день проведения демонстрационно-
го экзамена представляется как отношение 
объема средств на оплату труда главного экс-
перта за день проведения демонстрационного 
экзамена к количеству рабочих мест при про-
ведении демонстрационного экзамена, скор-
ректированное на соотношение численности 
обучающихся в образовательной организации 
в расчете на 1 выпускника. Объем средств на 
оплату труда главного эксперта в день прове-
дения демонстрационного экзамена рассчи-
тывается как произведение заработной платы 
главного эксперта за 1 час проведения экза-
мена и количества часов демонстрационного 
экзамена.

Затраты на оплату труда членов экспертной 
группы рассчитываются как отношение  
объема средств на оплату труда всех членов экс-
пертной группы к количеству рабочих мест при 
проведении демонстрационного экзамена, скор-
ректированное на соотношение численности обу-
чающихся в образовательной организации в рас-
чете на 1 выпускника. Объем средств на оплату 
труда всех членов экспертной группы к количе-
ству рабочих мест при проведении демонстраци-
онного экзамена рассчитывается как произведе-
ние заработной платы членов экспертной группы 
за 1 час проведения экзамена и количества часов 
демонстрационного экзамена.

Затраты на оплату труда персонала (координа-
тора), занимающегося подготовкой к проведе-
нию экзамена, рассчитываются как отношение 
годового фонда оплаты труда штатной единицы 
педагогических работников и мастеров произ-
водственного обучения, непосредственно свя-
занных с оказанием государственной услуги, 

Рисунок 9. Качество имеющихся ресурсов для проведения итоговой аттестации 
в форме демонстрационного экзамена. Учебные программы
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скорректированное на коэффициент, отражаю-
щий долю фонда оплаты труда работников ад-
министративно-управленческого и вспомо-
гательного персонала в общем объеме фонда 
оплаты труда работников образовательной ор-
ганизации, к контингенту обучающихся в сред-
нем в одной организации. Рассчитывается 
среднее значение контингента обучающихся по 
программам подготовки квалифицированных 
рабочих кадров и по программам подготовки 
специалистов среднего звена в образова- 
тельных организациях, реализующих указан-
ные программы.

Указанные затраты корректируются на 0,2 — 
коэффициент эффективной работы по коорди-
нации и подготовке к проведению ГИА в форме 
демонстрационного экзамена за год, отражаю-
щий 2 месяца работы координатора.

Иные затраты, связанные с проведением де-
монстрационного экзамена, состоят из двух 
частей: затраты, непосредственно связанные 
с проведением экзамена (размер суточных чле-
на экспертной группы; размер возмещения рас-
ходов по найму жилого помещения на члена 

экспертной группы в расчете на один день про-
ведения экзамена), в расчете на одного обуча-
ющегося, и затраты на транспортные расходы, 
в том числе на проезд членов экспертной ко-
миссии до места проведения демонстрацион-
ного экзамена и обратно, в расчете на одного 
обучающегося.

Стоит отметить важную особенность рас-
чета базовых нормативов затрат на проведе-
ние демонстрационного экзамена — показа-
тель соотношения численности обучающихся 
в образовательной организации в расчете на 
1 выпускника. Этот показатель необходим для 
конвертации затрат в расчете на выпускника 
в затраты в расчете на обучающегося. Базой для 
расчета являются затраты образовательной ор-
ганизации на выпускника. Однако известно, 
что количественные показатели государствен-
ного (муниципального) задания формируются 
исходя из контингента обучающихся, который 
включает в себя не только выпускников про-
граммы, но и контингент приема на программу, 
обучающихся на остальных курсах образова-
тельной программы (за исключением оказания 

Рисунок 10. Качество имеющихся ресурсов для проведения итоговой аттестации 
в форме демонстрационного экзамена. Учебно-методическое оснащение
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государственных (муниципальных) услуг по  
реализации дополнительных образова- 
тельных программ и основных программ  
профессионального обучения, которые рассчи-
тываются в расчете на человеко-час).

Заключение
В настоящий момент вводятся новые феде-

ральные государственные образова- 
тельные стандарты среднего профессионально-
го образования, предусматривающие проведе-
ние демонстрационного экзамена в форме го-
сударственной итоговой аттестации. В связи 
с этим в субъектах РФ ощущается нехватка  
объема финансового обеспечения выполнения 
государственного задания. Демонстрационный 

экзамен по стандартам WorldSkills — это форма 
государственной итоговой аттестации выпуск-
ников по программам среднего профессио- 
нального образования, которая предусматри-
вает: моделирование реальных производствен-
ных условий для демонстрации выпускниками  
профессиональных умений и навыков; неза-
висимую экспертную оценку выполнения за-
даний демонстрационного экзамена, в том 
числе экспертами из числа представителей 
предприятий; определение уровня знаний, 
умений и навыков выпускников в соответ-
ствии с международными требованиями. Де-
фицит финансирования связан с нехваткой 
средств на реализацию новых ФГОС, напри-
мер в части проведения процедуры демонстра-
ционного экзамена в форме государственной 
итоговой аттестации, растущих требований 

Рисунок 11. Качество имеющихся ресурсов для проведения итоговой аттестации 
в форме демонстрационного экзамена. Тренажеры и симуляторы
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к материально-техническому обеспечению кол-
леджей. Увеличение этих затрат влечет за со-
бой увеличение затрат на оплату труда пре-
подавателей и мастеров производственного 
обучения.

Объем дефицита средств, предусматриваю-
щих проведение демонстрационного экзаме-
на в форме ГИА, оценивается в размере более 
30 тыс. рублей на одного обучающегося.  
Только проведение процедуры демонстраци-
онного экзамена в рамках государственного 
задания обойдется субъектам Российской Фе-
дерации более чем в 3,6 млрд рублей. Важно от-
метить, что этот объем включает в себя лишь 
непосредственные затраты на проведение экза-
мена (оплату труда экспертов, закупку расход-
ных материалов, амортизацию оборудования), 
за исключением средств на закупку матери- 
ально-технического оборудования, обустрой-
ство площадки и т. д. В случае обновления всех 
ФГОС СПО объем недофинансирования сферы 
СПО будет на порядок больше.

Министерством просвещения Российской 
Федерации ежегодно утверждаются норма-
тивные затраты по государственным услугам 
по реализации основных профессиональных 

образовательных программ среднего профес-
сионального образования — программ подго-
товки специалистов среднего звена, программ 
подготовки квалифицированных рабочих, слу-
жащих (№ АН-16/11вн от 01.06.2021 г. и АН-9/11вн 
от 16.04.2021 г. соответственно). Фактические 
затраты субъектов РФ на реализацию образо-
вательных программ СПО могут быть больше, 
поскольку рассчитываемые Министерством 
просвещения нормативные затраты распро-
страняются на организации, в отношении ко-
торых Министерство осуществляет функции 
и полномочия учредителя.

Оценка прохождения обучающимися 
образовательной программы представляется 
более качественной с помощью процедуры де-
монстрационного экзамена по международным 
стандартам WorldSkills. Однако стоимость тако-
го экзамена для колледжей высока, иногда не-
подъемна. В этой связи необходимо использо- 
вать различные механизмы реализации обра-
зовательных программ, например сетевое вза-
имодействие, использование дистанционных 
образовательных технологий. Все это помогает 
без дополнительных затрат реализовывать до-
рогие части образовательной программы.

Рисунок 12. Качество имеющихся ресурсов для проведения итоговой аттестации 
в форме демонстрационного экзамена. Учебные площади
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РУЛЕВОЕ КОЛЕСО АРСЕНАЛ

Несмотря на высокую стоимость проведения 
демонстрационного экзамена (по сравнению со 
стоимостью проведения государственной итого-
вой аттестацией в традиционной форме), первый 
активно внедряется в сферу среднего профес-
сионального образования. В этой связи вынесе-
ние затрат на проведение демонстрационного 
экзамена как формы ГИА в отдельную состав-
ляющую представляется необходимой задачей. 
Такие изменения приведут к прочному закре-
плению средств на проведение демонстраци-
онного экзамена в составе нормативных затрат, 
а также могут служить отправной точкой для 
увеличения финансового обеспечения образова-
тельных программ среднего профессионального 
образования при обосновании таких затрат.
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 ABSTRACT   The article analyzes and evaluates the degree of compliance of tasks in the field of financial support for the implementation of secondary vocational education 
programs with the strategy for updating the Federal State Educational Standard, taking into account the transition to final certification in the form of a demonstration exam 
according to World Skills standards. It is proved that the demonstration exam improves the quality of personnel training and contributes to the further implementation of 
priorities in the field of economic and social development. The issues of subjective assessment of the resource provision of colleges and the prevalence of new forms of 
final certification are considered. Calculations of the change in the cost of educational programs of secondary vocational education during the transition to a demonstration 
exam are proposed, an assessment of the total deficit of financial resources is made. The database was the results of a survey of teachers, masters of industrial training and 
college students conducted as part of the Monitoring of the education economy in the 2020/2021 academic year.
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