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Îáðàçîâàòåëüíàÿ

ÏÎËÈÒÈÊÀ 

Ñïîñîá�îñòü öåëå�àïðàâëå��îãî è ñîç�àòåëü�îãî îïåðåæàþùåãî îòðàæå�èÿ
�åéñòâèòåëü�îñòè ïîçâîëÿåò ýôôåêòèâ�î ïðå�âè�åòü áó�óùåå, çàðà�åå îïðå�åëèòü 
åãî öåëè, ñî�åðæà�èå è ñïîñîáû ïðåîáðàçîâà�èé. Íà ýòîé îñ�îâå ñòðîèòñÿ
ñîöèàëü�î-ýêî�î�è÷åñêîå ïðîã�îçèðîâà�èå, ýâðèñòè÷åñêîå (ïðåîáðàçóþùåå)
�î�åëèðîâà�èå è ïåðñïåêòèâ�îå ïðîåêòèðîâà�èå. Ê ñôåðà�, îðèå�òèðîâà��û� 
ïî ñâîåé ñîöèàëü�îé ðîëè �à �àñòîÿùåå è áó�óùåå, �åñî��å��î, îò�îñèòñÿ
îáðàçîâà�èå. Î��àêî, êàê ïðàâèëî, îáðàçîâà�èå ðåøàåò óæå �àçðåâøèå â ñôåðàõ
ýêî�î�èêè è ïîëèòèêè çà�à÷è, ëèøü â ëó÷øèõ, �îâàòîðñêèõ âàðèà�òàõ
ïå�àãîãè÷åñêîé ïðàêòèêè ïðå�âîñõèùàÿ áó�óùåå. 

Ñегодня становится стратегической за-
дача перехода к îïåðåæàþùå�ó по
своей направленности, содержанию,

функциям образованию, которое на ба-
зе прогрессивного исторического опы-
та, анализа современной ситуации, 

социально-экономических прогнозов,
перспективных идей и подходов обес-
печивает решение не только актуальных
сейчас, но и перспективных проблем
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В последние годы вопреки декларируемо-
му в нормативных документах тезису
о приоритетном характере образования ут-
вердился подход к образованию как
к сфере, обслуживающей прежде всего
экономику, подчинённую её интересам
и запросам. Однако очевидно, что высо-
кий уровень образования россиян — это
мощный потенциал развития экономики
и всего общества, что «создаёт благопри-
ятный фон для нашего будущего»
(В.В. Путин). Наши образовательные до-
стижения признаны серьёзными конку-
рентными преимуществами в преодолении
отставания и в экономической, и в соци-
альной сферах. Стоит, вероятно, тракто-
вать экономику и образование как сферы,
призванные продуктивно взаимодейство-
вать, прокладывая дорогу в будущее.

Ðîëü ïåäàãîãè÷åñêîé íàóêè 

В обеспечении поступательного развития
образования, его движения к модели опере-
жения роль педагогической науки заключа-
ется в разработке направлений развития
образования:

� Анализ современного состояния (ситуа-
ции) в образовании, актуальных и потенци-
альных проблем, резервов, тенденций, точек
роста и факторов развития, а также усло-
вий, обеспечивающих или тормозящих со-
вершенствование образования.

� Изучение и анализ опыта отечественного
образования для выявления и учёта истори-
ческих традиций, прежде всего прогрессив-
ных, а также просчётов и ошибок с целью
их профилактики в настоящем и будущем.
Такой анализ следует вести исходя из
принципа единства логического и историче-
ского (Ф.Ф. Королёв), т.е. оценивая
и объясняя исторические процессы и собы-
тия с современных научных позиций, но не
искажая их в угоду любым политическим
установкам и амбициям.

� Изучение и анализ зарубежного опыта ре-
формирования образования, его достижений

самого образования и социально-экономичес-
кого развития в целом.

Îïåðåæàþùåå îáðàçîâàíèå

Это понятие в педагогической и методической
литературе используется как ориентир разви-
тия образовательной системы страны на сред-
несрочную и долговременную перспективу.
В более узком, методическом смысле это по-
нятие связано с таким построением учебно-по-
знавательного процесса, когда при изучении
текущего материала создаётся задел в виде
фактов, примеров, характеристик, который об-
легчает освоение последующих тем, трудных
для части учащихся, или такого построения
воспитания, когда заранее готовится база (си-
туации, факты, примеры, оценки и т.д.), пере-
страивается, актуализируется и обогащается
личностный опыт для формирования ценност-
ных ориентаций, способностей, нравственных
качеств личности. Общая идея — нацелен-
ность на перспективу — характерна для уче-
ния Л.С. Выготского, положения А.С. Мака-
ренко о системе перспективных линий (близ-
кой, средней и дальней перспективе) и «завт-
рашней радости» в развитии воспитанников.

Образование, стратегически ориентированное
на развитие, перспективное и преобразующее,
должно в идеале опережать развитие эконо-
мики и социальной сферы, иначе оно обречено
вечно быть догоняющим. Оно должно ориен-
тироваться не только на современный рынок
труда, где в нашей стране избыток специалис-
тов юридического, финансового, экономичес-
кого профиля (а это вполне можно было
предвидеть) и явный дефицит не только ин-
женеров, техников, квалифицированных рабо-
чих, но даже педагогов, что также можно
и необходимо было предвидеть, если ориенти-
роваться на запросы будущего с упреждением
хотя бы на 5–10 лет.

Образование призвано опережать традицион-
ную массовую практику, опираясь на сочета-
ние гуманистических традиций и новаторских
технологий.

Ðîññèéñêîå îáðàçîâàíèå  1’2014
4

01_PO-01-2014.qxd  03.03.2014  16:05  Page 4



Ðîññèéñêîå îáðàçîâàíèå  1’2014
5

ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

и ошибок с целью определения целесообразнос-
ти, условий и способов его использования.

� Обеспечение инновационного развития образо-
вания: обоснование стратегических направлений,
проблем, ключевых положений, нормативных ак-
тов, программ развития образования или модер-
низации образовательных систем. Важнейшим
условием реализации этого направления должно
стать развитие ñîöèàëü�î-ïå�àãîãè÷åñêîé ïðî-
ã�îñòèêè, обеспечивающей научно-обоснованное
социально-педагогическое прогнозирование, свое-
го рода мысленное предвидение с использовани-
ем двух видов прогноза: экстраполяционного
(распространение действия определённых факто-
ров и тенденций прошлого, обретений и потерь
настоящего на будущее) и конструктивного (ин-
новационного) — прогноза развития в связи
с вносимыми конструктивными инновационными
преобразованиями. Последний вид прогноза ча-
ще всего имеет сценарный характер и требует
трёх вариантов прогноза: оптимального (если
удастся улучшить условия функционирования
и развития образования), минимального (необхо-
димого при любом варианте развития ситуации)
и реального (чаще всего реально достижимого
в сложившихся условиях с учётом социальных
и экономических прогнозов).

Подготовка нормативных актов, образователь-
ных стандартов, программ, приказов, призванная
устранить (или сократить) разрыв между про-
возглашаемой социальной стратегией, не всегда
последовательной её реализацией в образова-
тельной политике и практикой реформирования
образования, может стать предметом относитель-
но нового направления, синтезирующего полити-
ку и науку, — ïå�àãîãè÷åñêîé (òî÷�åå —
ñîöèàëü�î-ïå�àãîãè÷åñêîé) ïîëèòîëîãèè. 

� Важным условием утверждения и сохранения
курса на опережение выступает критика поспеш-
ных, малообоснованных, неподготовленных
и ошибочных решений. Значительный вред об-
разованию принесло не собственно введение
Единого государственного экзамена (государст-
венный контроль за уровнем образования необ-
ходим), сколько его исключительно тестовый
инструментарий. К сожалению, критика ЕГЭ
долго игнорировалась Министерством образова-
ния и науки, а его определённая корректировка
началась только к исходу десятилетия, на протя-
жении которого школа вынуждена была по су-

ществу переориентироваться с задач раз-
вития учащихся на их натаскивание на
сдачу стандартизированных тестовых эк-
заменов. Многообразные задачи развития
личности были принесены в жертву воз-
ведённому в абсолют тесту (М. Чоша-
нов).

Не только ошибочным, но и опасным для
судеб страны представляется серьёзное
сокращение гуманитарного образования,
в том числе эстетического воспитания
и развития в школе, ведь образование
обеспечивает развитие творческих способ-
ностей во всех сферах деятельности. Дру-
гой пример: в борьбе за качество научно-
аттестационных работ сейчас преобладает
односторонний процедурно-репрессивный
подход; при изложении мер, которые уже
предприняты или предполагается предпри-
нять, преобладают выражения: ужесто-
чить, запретить, лишить права, и далеко
не на первом плане так необходимые ме-
ры помощи соискателям, их научным ру-
ководителям по формированию их иссле-
довательской культуры и методологичес-
кой компетентности1.

Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè 

Важное средство проверки предполагае-
мой эффективности нововведений — опе-
режающее инновационное эксперименти-
рование, пилотное опробование для того,
чтобы усовершенствовать проект, будь то
стандарты, учебные программы, порядок
финансирования или новое оборудование,
и уже затем рекомендовать их к широко-
му внедрению. К сожалению, пилотное
экспериментирование или широкая апро-
бация нововведений часто заменяется ме-
рами административного диктата и фи-
нансового поощрения тех, кто его принял.

Авторы нововведений, программ разви-
тия, управленческих решений не всегда

1 Проект Концепции модернизации системы аттестации
научных кадров высшей квалификации в Российской
Федерации//http://минобрнауки.рф./документы/3307

01_PO-01-2014.qxd  03.03.2014  16:05  Page 5



стного подхода в образовании «закон един-
ства в многообразии» Ф. Фребеля, который
требует постижения мира на основе единст-
ва мысли, чувства и движения.

В отечественной педагогике нового времени
перспективной оказалась система социально-
личностно ориентированной педагогики
А.С. Макаренко и его знаменитого последо-
вателя, продолжателя, а в чём-то и оппо-
нента В.А. Сухомлинского.

А.С. Макаренко, утвердив в своём опыте
и обобщив в теории идеи воспитывающего
коллектива, использовал его как инструмент
и среду воспитания личности. Он подчёр-
кивал, что «не может быть воспитания, ес-
ли не сделана центральная установка о цен-
ности человека»2. Ориентация на воспита-
ние личности, внимательное, заинтересован-
ное отношение, талантливо инструментиро-
ванный индивидуальный подход к каждому
воспитаннику позволяют характеризовать
педагогическую систему А.С Макаренко
как не только социально, но и личностно
ориентированную. При этом он считал не-
обходимым проектирование программы че-
ловеческой личности и индивидуальных
корректив к ней, исходя из собственной
концепции о системе перспективных целей
развития и отдельной личности и коллекти-
ва, из установки, что нужно «подходить
к каждому человеку с оптимистической ги-
потезой, пусть даже с некоторым риском
ошибиться»3, создавать перспективу «завт-
рашней радости» как стимула человеческой
жизни.

В.А. Сухомлинский задолго до времён пе-
рестройки 90-х годов прошлого века разра-
ботал и реализовал развивающую, совре-
менную и сегодня систему гуманно-личност-
ного образования, за что и был обвинён
сторонниками сугубо заидеологизированного
классового подхода в абстрактном буржуаз-
ном гуманизме. В.А. Сухомлинский, по су-
ществу, выдвинул идею и нашёл способы

считают необходимым просчитывать их по-
следствия даже на несколько шагов вперёд,
не говоря уже об отсроченных и косвенных
результатах. Возникают серьёзные неоправдан-
ные риски, как явные, так и завуалированные
сиюминутными эффектами ошибки. Разве
трудно было, учитывая активную демографиче-
скую политику государства и реально уже
явившихся на свет младенцев, предупредить
дефицит кадров воспитателей дошкольных уч-
реждений и учителей начальной школы, орга-
низовав их опережающую подготовку в уч-
реждениях профессионального образования?
Наверное, можно было предвидеть, что оценка
деятельности не только учреждений образова-
ния и их руководителей, но даже губернаторов
по результатам ЕГЭ вызовет крутую волну
устремлений к завышению и даже фальсифи-
кации результатов государственного экзамена.

Нередко просчёты управленческих решений
связаны с неверно расставленными акцентами
и приоритетами развития, ориентирами
и средствами определения эффективности тех
или иных решений. Например, акцент только
на экономической эффективности образования
без надлежащего внимания к социальной
и личностно-развивающей его отдаче приводит
к односторонней трактовке образования как
сфере услуг, умножению платных услуг, уво-
дит от решения основных задач образования.

Ëè÷íîñòíî îðèåíòèðîâàííàÿ ïåäàãîãèêà 

Общая устремлённость в будущее, глубокая
прогностичность отличают труды классиков пе-
дагогики. Вспомним для примера хотя бы тру-
ды великого чешского педагога-мыслителя
Я.А. Коменского, опередившего своё время на
несколько столетий. Обоснованная им классно-
урочная система, постоянно совершенствуемая,
дошла до нашего времени. Заветы и рекомен-
дации выдающегося отечественного педагога
К.Д. Ушинского (о народности в образовании,
о роли высокого профессионализма учителя
и вреде педагогического знахарства и многие
другие) актуальны и сегодня. Можно вспом-
нить актуальный для современного деятельно-

Â.È. Çàãâÿçèíñêèé, Î.Â. Ðîéòáëàò.  Îáðàçîâàíèå ñ îðèåíòàöèåé íà áóäóùåå  
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2 Макаренко А.С. Педагогические сочинения в 8 т. 
М., 1983–1986. Т. 1. С. 249.
3 Там же. Т. 4. С. 13.
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отражения в школьном обучении всего богатства
культуры (а не только основ наук), что только
теперь, и то ещё неполно, отражено в утвержда-
ющемся компетентностном подходе, в рекомен-
дациях по формированию у школьников универ-
сальных умений и общей интегративной картины
мира. Вспомним, какое внимание уделялось в пе-
дагогической концепции и гражданскому воспи-
танию, и развитию эстетических чувств и эстети-
ческого вкуса.

В опыте и сочинениях А.С. Макаренко
и В.А. Сухомлинского органично сочетаются со-
циальный заказ, воспитание в коллективе
и субъектно-личностный подход к каждому вос-
питаннику. Они тем самым предвосхитили кон-
цепцию «педагогики сотрудничества», теорию
и методику гуманно-личностной педагогики, со-
временную парадигму открытого, гибкого, соци-
ально-личностного по своей направленности
и сути образования.

Гуманистический потенциал педагогики
А.С. Макаренко и В.А. Сухомлинского сегодня
противостоит современной рыночной лжепарадиг-
ме образования, в которой образование трактует-
ся как сфера услуг, сохраняется и даже пока
ещё не полностью реализуется ориентация толь-
ко на современные, а не перспективные запросы
рынка труда, не преодолён технократический
подход к решению образовательных проблем.

Они сумели воплотить в своих педагогических
системах гуманистические традиции отечественной
и мировой педагогики и, что особенно важно,
традиции гармоничного сочетания социального
и личностного начал в воспитании, которые ус-
пешно развивали В.Н. Сорока-Росинский,
С.Т. Шацкий, а также идеи западной гуманисти-
ческий психологии ХХ века (А. Маслоу, К. Ро-
джерс, Э. Фромм и др.). От них эстафету гу-
манной педагогики принял Ш.А. Амонашвили,
убеждённый в природной одарённости каждого
ребёнка и мастерски умеющий эту одарённость
выявить и развить. Вместе с ним эту эстафету
приняли энтузиасты-исследователи «педагогики
сотрудничества», воплотившие идеи и методики
опережающего образования, призванного подгото-
вить «почву», создать человеческий кадровый ре-
зерв для последующих преобразований в соци-
альной и экономической сферах. Демократизация
образования, как это и должно быть в системе
прогрессивных социальных преобразований, пред-

шествовала демократизации общества, хо-
тя, к сожалению, опережение начала 90-х
годов оказалось временным и преходящим.

Развитие идей и практики гуманно-лично-
стного образования продолжили предста-
вители теории и практики личностно-ори-
ентированного образования: акцент был
сделан на ребёнке как субъекте образова-
тельного процесса, на его свободном раз-
витии, реализации задатков, обогащении
его внутреннего мира.

Îïåðåæàþùèé 
ïåäàãîãè÷åñêèé îïûò 

Особую роль в утверждении нового игра-
ет такой вид передового педагогического
опыта, который не только идёт в ногу со
временем, а опережает его. Это опережа-
ющий педагогический опыт, часто имею-
щий прорывной новаторский характер.
Его отличают перспективные идеи о по-
лезных преобразованиях, общая схема,
проект, инструменты реализации этих
идей, стремление и умение воплотить их
на практике, реально созидать будущее
в настоящем.

Вариантом таких опережающих иннова-
ций стал опыт школы-лицея № 34
г. Тюмени, сложившийся в конце
80-х — начале 90-х годов прошлого
столетия и во многом предвосхитивший
последующие образовательные реформы
(директором школы была одна из авто-
ров настоящей статьи). Опыт имел ком-
плексный характер и развивался по че-
тырём основным направлениям. Ïåðâîå
�àïðàâëå�èå представляло собой проек-
цию набиравшего силу процесса глобали-
зации, разработанной в виде обучения со
второго класса иностранным языкам (ан-
глийскому, французскому, немецкому)
всех учащихся. Была принципиально ис-
ключена всякая «селекция», деление уча-
щихся на способных и неспособных.
В первые же несколько дет эксперимен-
таторы убедились, что поступили пра-
вильно, поскольку каждый ребёнок в со-
стоянии освоить язык, только на одно
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И сегодня они успешно трудятся в Тю-
менской области, в других регионах Рос-
сии и за рубежом.

Âòîðîå �àïðàâëå�èå связано с осознанием
перспектив ускоряющегося процесса ин-
форматизации всех сфер современного об-
щества. В конце 80-х годов программ обу-
чения информатике в образовании ещё не
было, как не было ещё и персональных
компьютеров, да и понятие «компьютерные
технологии» ещё даже не витало в возду-
хе. Программы создавали сами педагоги,
совместно с приглашёнными в школу про-
граммистами. Утверждали программы
в Министерстве образования.

Обучение информатике начали в безма-
шинном варианте, а затем на первых пер-
сональных компьютерах. В начале 90-х
годов был оборудован первый в области
компьютерный класс, и процесс обучения
пошёл достаточно успешно. Начали обу-
чать информатике всех пятиклассников,
а с 1992 года и учеников вторых классов. 

Òðåòüå �àïðàâëå�èå возникло в связи
с острой необходимостью обеспечить ран-
нюю профориентацию учащихся без их
особой перегрузки, что привело к воз-
рождению идеи «бифуркации» в виде
профильного обучения. В школе были от-
крыты первые в области профильные
юридические, экономические классы,
а в дальнейшем и классы технического
профиля в старшем звене (10–11-х клас-
сы). Занятия по профильным специаль-
ностям вели преподаватели университетов,
Юридического института, Медицинской
академии и других вузов. В тот период
в школе трудились 36 кандидатов наук,
4 доктора наук. Из 210 учителей третью
часть составляли мужчины (более 70 че-
ловек). Прослеживалась такая тенденция:
когда ученику интересно на уроке и ведёт
его высококвалифицированный преподава-
тель, то практически нет нарушений дис-
циплины, не говоря уже о правонаруше-
ниях, хотя школа располагалась в доста-
точно социально-сложном отдалённом
микрорайоне.

и то же одному ребёнку нужно полгода,
а другому год или два. И когда педагоги не
«гнались» за показателями, а шли от конкрет-
ного ребёнка, то получили поразительные ре-
зультаты: даже самые слабые ребятишки
к пятому-шестому классу в освоении иност-
ранных языков догоняли более сильных.

Главный упор в методике преподавания был
сделан на преодоление барьера устной речи.
И учителя иностранного языка (их в 90-е го-
ды в школе было 25 человек) старались не
тратить учебное время на переписывание лек-
сики, упражнений, текстов, а создавали обста-
новку устной игровой коммуникации с учётом
возрастных и индивидуальных особенностей
учащихся: в летний период в летнем школьном
лагере все мероприятия, начиная с зарядки,
проводились на иностранном языке. Для детей
это было легко и интересно, они с удовольст-
вием осваивали иностранный язык. В учебное
время проводили экскурсии, посещали театры,
музеи, концерты, проводили дискуссии и т.п.
на иностранном языке.

В начале 90-х годов администрация школы об-
ратилась к властям США и Великобритании
с просьбой найти возможность для языковых
стажировок учащихся школы. В дальнейшем на
протяжении шести лет ребята по международ-
ному обмену занимались в школах в штатах
Вашингтон, Айова (США) и в г. Плимут
(Великобритания). Стажировки учащихся дли-
лись от одного месяца до года, а 10 преподава-
телей школы проработали в США от 8 до
12 месяцев. Возможности международного об-
мена использовали 280 учащихся (наших
и американских).

Эффект был очевиден. Наши ребята, погру-
жаясь в языковую среду, начинали быстро
преодолевать языковые сложности и понима-
ли, над чем надо работать на уроках иност-
ранного языка, вернувшись в свою школу.
Но самый главный результат был в том, что
более 80% выпускников совершенно свобод-
но владели иностранным языком независимо
от специальности, на которую они в дальней-
шем после окончания школы поступали.

Â.È. Çàãâÿçèíñêèé, Î.Â. Ðîéòáëàò.  Îáðàçîâàíèå ñ îðèåíòàöèåé íà áóäóùåå  
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ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

×åòâ¸ðòîå �àïðàâëå�èå — очень важное, до-
статочно традиционное, но слабо реализуемое
в массовой практике при классно-урочной форме
обучения, это предтеча личностно-ориентирован-
ного образования — дифференцированный под-
ход в обучении на основе учёта индивидуально-
психологических особенностей учащихся.
Для этого пришлось учиться основам психологии
всем: директору, его заместителям, учителям, ро-
дителям учащихся, поскольку знаний, которые
преподаватели получали в педагогических вузах,
было недостаточно, а методиками психолого-пе-
дагогической диагностики учителя не владели.

Начинали с психологической диагностики уча-
щихся и в программу включали тест Равена, тест
Люшера, методику многофакторного исследова-
ния личности Р. Кеттелла, тест структуры интел-
лекта Амтхауэра, Школьный тест умственного
развития (ШТУР), тест «Несуществующее жи-
вотное», графический тест «Дерево» и т.п.
в рамках психологического сопровождения уча-
щихся (в школе работали восемь специалистов-
психологов (это потом в процессе «оптимизации»
их пришлось сокращать до минимума). Проводи-
лись групповые занятия с элементами тренинга,
развивающие коммуникативную компетентность,
познавательные способности, формирующие на-
выки ответственного принятия решений (осозна-
ние своего поведения, понимание собственных
поступков), профессиональное самоопределение.
Занятия проходили в игровой форме, в виде ди-
алогов, дискуссий, наблюдения за поведением
других участников группы. Эта работа старше-
классникам очень понравилась; после всевозмож-
ных тренингов они готовы были бежать в школу
и в субботу, и в воскресенье!

Результаты нововведений сказались довольно
быстро. Поднялись престиж и конкурентоспособ-
ность школы, выстроилась очередь желающих
учиться именно в 34-й школе-лицее даже из
учащихся элитных школ в центре города. Школе
пришлось перейти на трёхсменные занятия. Но-
вые ученики и их родители быстро оценили ат-
мосферу уважения, доброжелательности по отно-
шению к любому ученику, независимо от его
способностей, а методика работы с родителями
позволяла привлекать их к учебному и воспита-
тельному процессу (на родительские собрания
даже в 11-х классах приходили почти все роди-
тели и даже дедушки и бабушки). К собраниям
педагоги тщательно готовились, исключали любой

вид публичной критики или похвалы кон-
кретного ребёнка или родителя, а всё не-
гативное обсуждалось только в индивиду-
альном разговоре с обязательной верой
в данного (даже не очень «удобного»)
ученика; готовили полезный психолого-пе-
дагогический материал помощи ребёнку.

Многие начинания 34-й школы-лицея
«проросли» в массовую практику города
и области, а затем, когда Тюменская об-
ласть стала территорией-консультантом
реформирования образования (с 2006 г.),
распространились и на другие регионы.

Íàïðàâëåííîñòü 
ñòðàòåãèè îáðàçîâàíèÿ 

Современная стратегия образования
должна иметь не только личностную или
социальную, а ñîöèàëü�î-ëè÷�îñò�óþ
êóëüòóðîñîçè�àþùóþ направленность,
быть результатом сопряжения, интегра-
ции социальных и личностных факторов
и воплощаться в развивающем обучении
и гуманном, ценностно-ориентированном
воспитании, нацеленном на овладение
всеми элементами культуры, обеспечива-
ющими прогресс общества.

Такая стратегия предусматривает ориен-
тацию на будущее с учётом социально-
экономического и технического прогрес-
са, включает следующие стратегические
цели и соответствующие им функции об-
разования:
� развитие личностных качеств, разно-
сторонних способностей, общественно-
значимых усвоенных или выработанных
воспитанником ценностных ориентиров
и нравственных качеств (личностно-раз-
вивающая функция);
� формирование социальных компетенций
и продуктивных отношений как в акту-
альном, так и в перспективном социуме
(социально-формирующая функция);
� созидание «человеческого капитала»,
способности к высококвалифицированно-
му творческому труду, работе в коллек-
тиве, сотрудничеству, освоению новых
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Образованию при эффективной поддерж-
ке государства предстоит позаботиться
и о подготовке педагогов новой формации,
сохранив педагогический профессионализм,
совершенствуя психолого-педагогическую
подготовку будущих педагогов, а не про-
сто ликвидируя, как это делается сейчас,
педагогические вузы и колледжи и перево-
дя студентов на университетские програм-
мы. При этом вполне целесообразен вари-
ант создания (или расширения) существу-
ющих педагогических структур внутри
классических университетов, при условии
создания для них программ интегративного
характера.

Вполне приемлемым и конструктивным
представляется впервые в истории россий-
ского образования подготовленный под ру-
ководством Е.А. Ямбурга проект концеп-
ции и содержания профессионального стан-
дарта педагога, опубликованный для широ-
кого обсуждения4. Он может быть поло-
жен в основу интегрированных программ,
сочетающих университетскую научную
фундаментальность, широту и универсаль-
ность подготовки, серьёзное приобщение
к научным исследованиям, присущие уни-
верситетскому образованию, с основатель-
ной профессиональной психолого-педагоги-
ческой и методической подготовкой.

Чтобы оценить успешность продвижения
к опережающему образованию, необходимо
выявить и использовать комплексный кри-
терий эффективности нововведений.

Общую перспективную цель нашей образо-
вательной стратегии можно сформулировать
следующим образом: развивать образова-
ние, продолжая культурные традиции гу-
манно ориентированной отечественной
(с учётом мирового опыта) образователь-
ной системы, используя современные до-
стижения науки и техники и на этой осно-
ве отражая актуальные и опережая пер-
спективные запросы производственно-эко-
номической и социальной сферы общества. 

управленческих и производственных техноло-
гий (экономика знаний);
� формирование человека высокой культуры
во всех сферах жизнедеятельности (культурос-
берегающая и культуросозидающая функции).

Эти функции воплощают сегодня суть пер-
спективного ви`дения и в соответствии с ними
развития гуманного направления в отечест-
венной и мировой педагогике и образователь-
ной практике.

Èòàê:

Для утверждения идеи и практики опережаю-
щего образования в первую очередь необходи-
мо:
� возвратиться к исторически оправдавшей се-
бя парадигме гуманного социально-личностного
образования;
� преодолеть односторонне-дидактический при-
оритет в образовательном процессе, утвердив
реальный приоритет воспитания и развития
личности в образовании и в социальной прак-
тике;
� утвердить практику научно обоснованных,
как правило, экспериментально проверенных,
ориентированных на перспективу управленчес-
ких решений;
� развивать такие направления научного зна-
ния как социально-экономическая и социаль-
но-педагогическая прогностика и педагогичес-
кая политология: это обеспечит тщательный
просчёт близких и отсроченных последствий
принимаемых решений для реального обеспе-
чения позитивных сдвигов и профилактики
негативных последствий вносимых изменений.
Тогда не придётся в пожарном порядке лик-
видировать кадровый дефицит, улаживать не-
предвиденные конфликты и нестыковки, на-
правлять невостребованных выпускников кол-
леджей и вузов на биржу труда;
� предлагая новые идеи, желательно опреде-
лять ведущие способы и необходимые условия
их адекватного воплощения, иначе они ещё
долго будут «витать в воздухе» и не получать
реального воплощения. Так, замысел ЕГЭ,
сведённый к способу тестирования, себя не оп-
равдал, хотя сама идея независимого государ-
ственного контроля за результативностью об-
разования, несомненно, полезна и необходима.

Â.È. Çàãâÿçèíñêèé, Î.Â. Ðîéòáëàò.  Îáðàçîâàíèå ñ îðèåíòàöèåé íà áóäóùåå  

4 Ямбург Е.А. Концепция и содержание профессионального
стандарта педагога // http://минобрнауки.рф./новости/3072
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