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Глобальные проблемы современности, в первую 
очередь вопросы выживания человечества и 
всего живого на земле, среди которых необходи-
мо выделить: комплекс экологических проблем, 
проблему предотвращения мировой термоядер-

ной войны и обеспечения всеобщего мира на земле, 
проблему здоровья человека, рационального исполь-
зования достижений научно-технического прогресса и 
НТР, а также демографическая проблему, вопросы обе-
спечения прав и свобод человека, борьбу с террориз-

мом — все это позволяет говорить о том, что одним из 
обязательных условий, которым должна отвечать новая 
культурно-образовательная парадигма, становится не-
пременный и системный учет традиций прошлого как 
давнего, так и ближайшего. Это необходимо для рас-
крытия априори заложенного творческого потенциала 
личности конкретного человека со всеми его индивиду-
альными потребностями, особенностями и запросами. 

Как известно, за четыре миллиарда лет жизни на 
Земле произошло пять массовых вымираний. Одни 

УДК 37.014.3

Надежда Ефимовна БУЛАНКИНА, доктор философских наук, профессор, заведующая кафедрой 
гуманитарного образования Новосибирского института повышения квалификации и переподготовки 
работников образования, г. Новосибирск
Ольга Леонидовна ИВАНОВА, директор средней общеобразовательной школы с углубленным изучением 
отдельных предметов № 1 им. Ф. Г. Логинова, г. Волжский, Волгоградская область

О проблеме выбора эффективной стратегии  
развития школы в пространстве реформ
Авторы приглашают практических работников школы — директоров, учителей, преподавателей системы до-
полнительного профессионального образования (системы ИПК) к размышлениям о возможностях реализации  
разумного начала в образовании. Предложены некоторые альтернативные практико-ориентированные реко-
мендации и решения, которые позволят читателю ориентироваться в море инновационных реформ в россий-
ской школе.

Ключевые слова: педагогическая логистика, компьютер, пространство, системно-деятельностный и культуро-
логический подходы, разумное начало в образовании, федеральный государственный образовательный стан-
дарт (ФГОС), конкурентоспособность школы.

Nadezhda E. BULANKINA, doctor of philosophy, professor, head of the Department of Humanities Education, 
Novosibirsk Teachers’ Upgrading and Retraining Institute, Novosibirsk

Olga L. IVANOVA, principal, secondary school No. 1 (with advanced studying of specific disciplines) named after  
F. Loginov, Volzhsky, Volgograd region

The Problem of Choosing an Effective School  
Development Strategy in Conditions of Reforms
The authors invite educational workers (principals, teachers, teachers of additional educational systems) to reflect on 
the possibilities of implementing a reasonable start in education. We proposed some alternative practice-oriented rec-
ommendations and solutions that should allow the reader to navigate the sea of innovative reforms in the Russian 
school.

Keywords: pedagogical logistics, computer, space, system, activity and culture-based approaches, a reasonable start in 
education, the Federal State Educational Standard, the competitiveness of the school.



№ 6 (91) ноябрь—декабрь 2013

с
и

б
и

р
с

к
и

й
  у

ч
и

т
е

л
ь

20

заочный  педсовет

виды вымирали, потому что не могли приспособиться 
к изменившимся условиям, другие гибли вследствие 
беспрецедентных катаклизмов. А потому, как никогда 
ранее, чрезвычайно актуально звучат слова Хосе Га-
оса, испанского философа XX века, согласно которым 
«…стремление отринуть свое прошлое и перестро-
иться по внешним меркам не оправдало себя, как и 
любая другая утопия. Перестроиться по чужой мерке, 
видимо, еще можно. А вот отрешиться от своего про-
шлого — вещь абсолютно невозможная»1. В известный 
момент времени, вероятно с появлением «Заката 
Европы» Освальда Шпенглера, западная мысль нача-
ла метаться то в индийскую философию, то в Дао или 
Каббалу, в неоязычество и в повальное (уже почти ре-
лигиозное) поклонение компьютеру. Дошло дело и до 
мезоамериканских цивилизаций и инков. Наибольшее 
влияние на современный мировой интеллектуальный 
процесс оказывает философия времени майя и толь-
текский бог интеллекта и самопожертвования Кецаль-
коатль. Эта философия, или, точнее, эсхатологический 
гностицизм, основанный на ритме времени, непре-
станном потоке дней, которые из вечности будущего 
прибавляются к вечности прошедшего, а индивид с его 
настоящим — лишь мгновенный всплеск между обе-
ими вечностями. В данной системе мышления время 
идет по кругу, так что случившееся ранее равно тому, 
что предстоит. В свою очередь, такие гуманитарные 
науки, как философия, наука всех наук, культурология 
и лингвокультурология, история, лингвистика и меж-
культурная коммуникация, педагогика и лингводидак-
тика, приобщающие конкретного человека к культуре 
через образовательные гуманитарные практики, пока 
не достигли мирового уровня обобщения. В связи с 
этим предполагаем, что теоретизирующий и фактоло-
гический принципы, используемые в качестве приори-
тетных в рамках данного исследования, позволят вы-
делить базовые процессы, отражающие особенности 
функционирования культуры в глобальных, локальных 
и социально-динамических аспектах, а также предста-
вить методологию, теорию и практику реализации 
разумного начала в образовании через повышение ста-
туса принципа индивидуализации в обучении и воспи-
тании, 

В условиях перманентного осуществления инте-
грационных и динамических процессов в мировом про-
странстве, затрагивающих вопросы человеческой 
коммуникации, общения людей разных стран, разных 
континентов на уровне обмена материальными и ду-
ховными ценностями, а также вопросы проявления 
отношений личности к действительности, динамич-
но развивающейся, языковое пространство как про-
явление полиязычий (многообразие языков и языковых 
миров) и поликультур в глобализирующемся  про-
странстве выступает в качестве ведущего фактора 

становления и развития цивилизаций, стабилизирую-
щего средства, а также важного условия устойчивого 
развития человеческого общества. 

Как известно, пространство — это интегратор, 
возникающий благодаря органам чувств, это их фор-
ма, благодаря которой только и возможны наши на-
глядные представления. Пространство априорно 
по отношению к опыту. Оно постоянно наполняется 
множеством более или менее всеобъемлющих систем 
отношений и, кроме возможности быть заполненным, 
пространство не имеет никакого другого свойства. Все 
эти предельно общие свойства, выражающие струк-
турную организацию материального мира, — свойства 
объектов быть протяженными, занимать место среди 
других, граничить с другими объектами, взаимодей-
ствовать друг с другом — выступают как первые, наи-
более общие характеристики пространства. Если их 
абстрагировать, отделить от самих материальных объ-
ектов, то мы получим представление о пространстве 
как таковом. Именно так и складывается понятие про-
странства, возникающего в результате активного взаи-
модействия человека с внешним миром, в ходе которо-
го выявляются перечисленные выше предельно общие 
особенности его структурной организации. 

Понятие пространства имеет смысл лишь по-
стольку, поскольку сама материя дифференцирована, 
структурирована. Если бы мир не имел сложной струк-
туры, если бы он не расчленялся на предметы, а эти 
предметы в свою очередь не делились на элементы, 
связанные между собой, то понятие пространства не 
имело бы смысла. Но материальный мир состоит из 
ярко выраженных динамичных объектов. Эти объекты 
находятся в движении и развитии в динамике, которое 
развертывается по определенным этапам, или стади-
ям. Одна стадия по сравнению с другой может насту-
пать быстрее или позже. Такие особенности процессов 
характеризуются понятием длительности. Сравнение 
различных длительностей может стать основой для 
количественных мер, выражающих скорость развер-
тывания процессов, их ритм и темп. Если эти харак-
теристики абстрагировать от самих процессов и рас-
смотреть отношения длительностей как некоторые 
самостоятельные признаки процессов, то мы получаем 
представление о времени как таковом. Представление 
о времени и понятие «время» имеет смысл лишь по-
стольку, поскольку мир находится в состоянии движе-
ния и развития. Если бы материя была вне движения, 
понятие «время» не имело бы смысла. 

Методологическую основу интеграционных про-
цессов в социокультурном пространстве составляет 
ведущий философский принцип, утверждающий все-
общую взаимосвязь всех процессов и явлений в самой 
действительности: единство мира в вечном движе-
нии, единство материи и сознания, мышления и языка, 
единство законов развития природы и общества. При 
этом интеграционные процессы в образовании ведут 
к повышению уровня целостности и организованно-

1 Сеа Л. Философия американской истории. Судьбы Латинской 
Америки. М. : Прогресс, 1984. С. 11.
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сти педагогической системы, увеличивая тем самым 
объем и интенсивность взаимосвязей и взаимодей-
ствий между ее многочисленными и многообразными 
элементами — в частности, самоорганизуются новые 
уровни управления и автореагирования, самоуправ-
ления; интенсифицируются обратные связи в обще-
стве и культуре. Активно разрабатываемый в совре-
менной социальной философии и педагогической 
науке коммуникативный подход позволяет наглядно 
представить схему взаимодействия во всем многооб-
разии входящих в нее звеньев (источник, ситуация, 
канал связи, обратная связь и т. д.). Но для того, чтобы 
вскрыть внутреннюю природу этого взаимодействия, 
характера двусторонней активности его объектов  
и т. п., необходим подход, позволяющий не только 
установить связь говорящего и слушателей, но и 
определить их психологические механизмы. Это мож-
но сделать, только проанализировав потребности и 
мотивы, цели и задачи деятельности, ее психологи-
ческую структуру, особенности субъектов — другими 
словами, на основе культурологического и систем-
но-деятельностного подходов. Причем человеческая 
культура (будь то наука, искусство, техника или ком-
муникация) постоянно оглядывается назад в попытке 
понять, что она собой представляет и куда движется. 
Этой общей тенденции соответствуют процессы, про-
исходящие в общественной и образовательной прак-
тике. А потому приоритет на стороне того, чтобы 
превратить информационное пространство из по-
тенциально коммуникативного в подлинно самораз-
вивающуюся систему, основанную на самопроекти-
ровании и способствующую раскрытию разнообраз-
ных способностей культурного человека. 

В свете изложенного выше надеемся, что результаты 
пролонгированного исследования (1993–2013 годы), 
представленные в авторском концепте, помогут взгля-
нуть на глобальные проблемы современности через 
призму позитивных динамических процессов в социо-
культурной среде; проанализировать и систематизиро-
вать разнообразные аспекты гуманитарных культурно-
ориентированных образовательных практик, основное 
назначение которых автору видится в решении одной из 
актуальнейших проблем современной педагогической 
науки и практики — принципа индивидуализации, са-
моактивации, культурного самоопределения и гумани-
тарной самоорганизации личности. А всестороннее и 
системное исследование социокультурной динамики и 
ее влияния на гуманитарные практики в отечественном 
образовании раскроет, прежде всего, необходимость 
осознания вышеперечисленных глобальных перемен в 
современном мире и их осмысления. В частности, чрез-
вычайно актуальная проблема, связанная с информати-
зацией и глобальной сетевой коммуникацией, требует 
поступательного разрешения. Информационная эра со 
всеми ее плюсами и минусами постоянно изменяется, 
модифицируется, а подчас и унифицируется. Наряду с 
этим мы являемся свидетелями рождения интенсивно 

развивающейся коммуникационной цивилизации с 
ее, возможно, и привлекательными, но одновременно 
и опасными сторонами. К примеру, начавшееся еще в 
1980–1990-е годы прошлого столетия интенсивное вне-
дрение мультимедиа во все сферы жизнедеятельности 
современного человека коренным образом сменило 
образовательную парадигму, с одной стороны, и приве-
ло в рекордно кратчайшие сроки к размыванию обще-
человеческих положительных ориентиров, а нередко и 
к подмене истинных ценностей, с другой (пресловутая 
установка учителя перед ЕГЭ: «Дети, пишите только в 
этих рамках! Иначе, при проверке КОМПЬЮТЕР часть 
текста не учитывает…»). В свою очередь, существующая 
на сегодня недооценка педагогическим сообществом 
сложности проблемы связи и сущностного развития  
индивидуально языка личности — обезличенность 
учебных текстов, отсутствие смыслопоисковой и смыс-
лопорождающей проектно-исследовательской деятель-
ности обучающихся, трансляция только предметных 
знаний без учета их полилогового развития — приво-
дит к непониманию поликультурного осмысления про-
исходящих изменений в мире, в образовании и недо-
пониманию достижения желаемых профессиональных 
результатов [5–12]. 

Апробированные авторами и их последователями 
(учителями школ, преподавателями вузов и коллед-
жей) в реальном образовательном процессе теоре-
тико-методологические аспекты положительной ди-
намики гуманитарного знания в контексте кризисных 
ситуаций, вставших перед всем миром в конце XX —  
в начале XXI века, и культурно-ориентированные прак-
тики языкового существования индивида позволят  по-
новому осмыслить и интерпретировать: 

а) связь и сущностное значение развития концеп-
тосферы индивидуального языка личности, а также су-
ществующие подходы к решению задачи повышения эф-
фективной доступности современного образования, 
среди которых принцип индивидуализации языкового 
существования личности становится приоритетным в 
свете созидания разумного начала в образовании;

б) пути и средства формирования целостного 
образовательного пространства, ключевой аспект 
которого полиязыковой и поликультурный, во имя 
становления образа целостной личности, способной 
и готовой к проявлению положительных культурно-
ориентированных  индивидуальных свойств и качеств; 

в) культурное самоопределение конкретной лично-
сти в полиязыковом образовательном пространстве 
как стратегию и тактику, как процесс и результат 
эффективной доступности отечественного полиязыко-
вого образования; 

г) современные технологии повышения методо-
логической образованности и культурологической 
компетентности личности непосредственных участ-
ников образовательного процесса — и обучающего 
(тьютора) как «носителя» высокой языковой куль-
туры, и обучающегося (слушателя курсов, студента, 
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школьника) как «носителя» индивидуального и непо-
вторимого облика, проявляющегося через концептос-
феру индивидуального языка;

д) гуманитарные культурно-ориентированные обра-
зовательные практики, в основании которых принцип 
индивидуализации, нацеленный, прежде всего, на гума-
нитарную самоорганизацию человека в гуманитарном 
универсуме, на самоактивацию и самосовершенство-
вание личности, на проявление индивидуальности, в 
базе которой проявление полиязычий и поликультур в 
концептосфере индивидуального языка (искусственные 
и естественные, творческие и классические, специаль-
ные и специфические, жанровые и формализованные язы-
ковые практики).

Итак, пространство коммуникационной цивилиза-
ции потребует, как нам представляется, позитивного 
коллективного взаимодействия для решения вышепе-
речисленных глобальных проблем современного и гря-
дущего человечества в следующих основных направле-
ниях. В основу коллективного взаимообмена, ведущего 
к положительно результативному взаимообогащению, 
должна быть положена культурная коммуникация, 
включающая, прежде всего, адекватную интерпретацию 
считываемой информации. Идентичность и одновре-
менно полифоничность (рассмотрение с разных точек 
зрения) позитивной интерпретации должны стать ве-
дущими особенностями «культурной коммуникации», 
позволяющей сохранять и развивать, а не уничтожать 
окружающий мир и в нем конкретного человека с его 
индивидуальными запросами, потребностями и осо-
бенностями, с одной стороны. С другой стороны, куль-
турологическая компетентность личности стано-
вится неотъемлемой характеристикой ее целостности.  
В зависимости от того, насколько адекватно осознаются 
ценности родной культуры и сопоставляются с ценно-
стями культур других народов, определяется и благопо-
лучие данного народа, государства и общества в целом. 
Для россиян, в силу известных причин отторгнутых от 
многих ценностей своей культуры и культуры вообще, 
эта задача приобретает особую остроту. В этой связи 
становится понятным возникновение и развитие в  
отечественной педагогической практике культуроло-
гического подхода, направления, хотя и неоднородного 
по своему составу (от ориентации на национальную 
школу до «школы диалога культур» В. С. Библера), но 
завоевывающего все больший авторитет и все больше 
сторонников среди педагогов-практиков.

Изменение миссии человека в обновляющейся 
системе его политических и духовных ценностей при-
водит к обновлению предъявляемых к личности тре- 
бований, в частности к его образовательной и про-
фессиональной подготовке. В связи с этим школы се-
годня не могут развиваться без корректировки своей 
деятельности в новых социокультурных условиях гло-
бального мира.

Для образования по-прежнему актуально опреде-
ление школой своей миссии:

1. Что присуще данному общеобразовательному 
учреждению (то есть предоставление  услуги общего 
образования).

2. Что характерно для различных типов школ (на-
пример, миссия гимназии отличается от миссии массо-
вой школы, а миссия школы из пригорода, отличается 
от миссии учреждения, расположенного в центре го-
рода).

3. Каково уникальное предназначение конкретной 
школы (ее история и потенциал роста).

Поэтому при выборе вектора развития важно сфор-
мулировать уникальность миссии своего учреждения. 
Это, в свою очередь, позволит лучше понять специфи-
ку организации (которую необходимо всячески раз-
вивать и поддерживать как источник конкурентных 
преимуществ). В случае если философия школы ничем 
не отличается от миссий соседних школ, она вряд ли 
заинтересует мотивированных на образование уче-
ников и их родителей, что в условиях нормативного 
подушевого финансирования (когда «деньги идут за 
учеником») заведомо снижает конкурентоспособность 
школы. Важнейший вопрос — адресность. По отноше-
нию к кому формулируется миссия школы? 

Система ценностей школы, видение (мечта, идеаль-
ный образ) будущей школы, ее миссия; важнейшие це-
левые ориентиры (портрет выпускника, образ педагога, 
описание внутришкольной образовательной среды, 
ключевые характеристики и инструменты измерения 
качества образования, место школы в городском об-
разовательном рейтинге, общественное мнение и т. п.) 
становятся исходными для стратегического управления 
школой.

С позиции практиков попытаемся обосновать вы-
бор стратегии развития образовательной организации 
в условиях меняющейся, конкурентной среды и пред-
лагаем рассматривать проблему выбора стратегии 
развития образовательного учреждения, используя 
синергетический подход, так как проблема относится 
к категории задач на общие свойства нелинейных си-
стем, в решении которых предполагается использова-
ние междисциплинарного видения. 

При выборе стратегии развития учреждения необ-
ходимо учитывать наличие объективных сложностей 
(которые отдельно взятое учебное учреждение не в 
силах преодолеть). 

Имеются в виду: 
1) глобальные факторы (например, нелинейность 

динамики развития мира и государства, открытость, 
неустойчивость, неравновесность системы, связанной 
с проведением реформ, часто идущих одновременно 
по встречным курсам, без увязки друг с другом, что 
нарушает сбалансированность, скоординированность 
всей системы);

2) локальные проблемы (к числу которых можно 
отнести фактор «демографической ямы», так как он об-
условил трудности комплектования ряда муниципаль-
ных школ учащимися). 
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Рассмотрение вопроса выбора пути развития охва-
тывает и философский контекст, и проблематику ново-
введений. Следует учесть ситуацию отсутствия сегодня 
принятых всем обществом продуктов переосмысления 
истории мира, определенных выводов относительно 
прошлого и настоящего нашей страны, ее народов, 
языков, культур, ценностей, оценки ее образователь-
ной системы, отсутствие ясной национальной идеи, 
кризис самоидентификации общества и личности и 
многие другие вызовы конца XX — начала XXI века.

Стратегическая цель — это образ желаемого бу-
дущего, некое относительно устойчивое состояние в 
будущем, которое должно притянуть к себе процес-
сы, происходящие в настоящем (по С. П. Курдюмову2), 
таким образом эти процессы должны определяться 
будущим, должны выстраиваться из будущего. Понять, 
какой набор из путей в будущее имеется, поможет ана-
лиз существующей в реальном времени структуры — 
аттракта (то есть формы внутренней организации) 
образовательного учреждения на этапе выбора. Эта 
структура напоминает кластерную конструкцию типа 
ризомы (Ж. Делёз, Ф. Гваттари3).

Ресурсы, позволяющие обеспечить эффективность 
выбора развития, можно условно разделить на две 
группы: 

• внешние — это возможности, имеющиеся у обра-
зовательной сети;

• внутренние — потенциал культурно-образова-
тельной среды школы (по В. А. Ясвину4), квалификация 
и опыт педагогов, завоеванные за всю историю уч-
реждения позиции по критериям качества обучения 
(олимпиады, результаты ЕГЭ, гранты президента РФ и 
губернатора, стипендии в поддержку талантливых уча-
щихся и учителей, список престижных отечественных и 
зарубежных вузов, в которых учатся выпускники и пр.). 

В возникшей ситуации выбора планирование дея-
тельности выстраивается от мобилизации осознавания 
того, что происходит здесь и теперь, к тому, что мы хо-
тели бы получить в результате развития. Модель социо-
гештальта в данном контексте означает не гештальт 
применительно к внутренней среде  учреждения, а геш-
тальт в отношении учреждения (образовательной 
организации) как целостного организма, находящегося 
во взаимодействии с окружающей его средой. 

Древнегреческий ученый Гераклит писал: «Из одно-
го — все, из всего — одно». Лишь воспринимая взаимо-
зависимость и взаимообусловленность, взаимосвязь 
всего, что нас окружает, мы можем осознать себя од-
ним из звеньев невидимой сети, которая пронизывает 
все бытие, начиная от камня или муравья и до Вселен-
ной. 

Отсюда выбор холистического подхода (от греч. 
Holos — целое, то, что связано с целостным множе-
ством) на этапе моделирования, на основе теории о 
взаимосвязи всего, что нас окружает, о постоянном 
обновлении и преобразовании всех видов живой ма-
терии в их неразрывном единстве. Учение имеет отно-
шение к философии, психологии, медицине и образо-
ванию (книга  Дж. К. Смэтса, одного из авторов устава 
Лиги Наций, «Холизм и эволюция», опубликованная в 
1926 году).

О ПОТЕНЦИАЛЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ

Говоря о выборе путей (стратегий) развития обра-
зовательного учреждения, уместно привести извест-
ное разграничение стержневых систем и «ризомы»  
(Ж. Делёз) — особой подвижности клубня-луковицы 
в отличие от стебля или корня (который имеет одно, 
четко выраженное направление роста), потенциально 
способной прорастать (становиться стеблем) в лю-
бом направлении. Попробуем применить к школе 
метафору-схематизм «ризома», которая выражает под-
вижность самоконфигурирования, самоорганизации 
нового формирующегося целого на границах взаимо-
действующих систем (в данном случае это можно рас-
сматривать как внутреннюю среду школы во взаимо-
действии с локальным социумом и прочие варианты, 
характерные, в том числе, и для сетевых структур). 

Ризома — это модель, отличная от линейного 
стержня или корня. Она скорее напоминает клубень 
или луковицу, то есть структуру с потенциалом бес-
конечности, имплицитно содержащей в себе «скрытый 
стебель» (как вариант сценария развития). Принци-
пиальное отличие стержневой системы от кластера 
типа ризомы заключается в том, что из нее стебель мо-
жет развиваться в любом направлении (в русле любо-
го из возможных сценариев, в любой момент времени) 
и принимать любые конфигурации, так как ризома не-
линейна изначально. 

Можно также предположить, что ризома является 
не чем иным, как фазой (этапом) в развитии как челове-
ческой личности, так и какого-то сообщества, системы, 
или даже страны. Это и возможный вариант, и одновре-
менно способ (механизм) развития. И в качестве при-
нятого решения или внутреннего ответа на какое-то 
внешнее воздействие или взаимодействие с внешни-
ми факторами включается либо один, либо другой ме-
ханизм (сценарий) развития: «ризома» или «стержень».

Эффективная и конкурентоспособная стратегия 
деятельности образовательного учреждения, обеспе-
чивающая его развитие и успешность на рынке об-
разовательных услуг, должна строиться на сочетании 
как проверенных, так и пилотных практик, передовых 
технологий прогнозирования, гибкого, вариативного 
планирования и адаптированных к реальной рыноч-
ной ситуации маркетинговых механизмов, которые ба-
зируются на следующих принципах: инновационности,  

2 Князева Е. Провозвестник нового видения мира // Знание — 
сила. 2010. № 8. С. 83–88.

3 Современная западная философия : словарь. 2-е изд., перераб. 
и доп. М. : ТОН-Остожье, 1998.

4 Ясвин В. А. Образовательная среда: от моделирования к про-
ектированию. М. : Смысл, 2001.

http://www.onlinedics.ru/slovar/ojegov/s/sebe.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/bes/s/stebel.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/ojegov/m/mozhet.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/ojegov/m/mozhet.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/ushakov/r/razvivatsja.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/dal/p/prinimat.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/bes/k/konfiguratsii.html
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вариативности и продвижения новых образовательных 
программ управления качеством образовательных ус-
луг, синергетической эффективности, непрерывности 
и целостности образования как системы. Обострение 
конкурентной борьбы (в связи с управленческой инер-
тностью, негибкостью и слабой координацией реформ 
образования на местном и региональном уровне) на 
рынке труда и образовательных услуг объективно при-
вело к ситуации, когда принятие решения насущных 
вопросов корректировки образовательной политики 
с учетом рыночных, экономических особенностей тер-
ритории (региона, городского округа) опаздывает. Эти 
процессы происходят на фоне борьбы учреждений об-
разования с неэффективностью использования бюд-
жетных средств, то есть в режиме жесточайшей эконо-
мии, в условиях тотального дефицита средств хотя бы 
на поддержание, не говоря уже об обеспечении раз-
вития инфраструктуры учреждений и для достижения 
ее соответствия требованиям нового федерального 
стандарта образования. Необходимость исследования 
современных механизмов  формирования стратегий 
образовательных учреждений и совершенствования 
организации образовательной среды, разработка 
системы мероприятий, направленных на повышение 
конкурентоспособности образовательных услуг, обу-
словили актуальность маркетинговых подходов к ним. 
В отечественной практике эффективные конкурентные 
стратегии управления образованием только складыва-
ются в национальный банк эффективного опыта. И хотя 
его пока недостаточно, учитывая интенсивность инно-
вационных процессов в обществе в целом, и в сфере 
образования особенно, в настоящее время важным 
является исследование и даже мониторинг теорети-
ческих подходов к организации и управлению конку-
рентоспособностью на рынке образовательных услуг. 
Экономический и социальный компоненты эффектив-
ной технологии повышения конкурентоспособности 
образовательной услуги заключаются в достижении 
следующих преимуществ: 

• социальное равноправие, доступность образова-
тельных услуг;

• вариативность, множественность сценариев раз-
вития;

• модульность, гибкость (тонкая, прецизионная на-
стройка в условиях перемен);

• параллельность нескольких предлагаемых заказ-
чику моделей образования;

• самореализация и саморазвитие  руководителей 
и сотрудников;

• масштабность, учет целостности глобальных и ло-
кальных процессов и экономичность. 

Сохранение и упрочение имеющихся достойных по-
зиций или достижение конкурентоспособности школы 
в предоставлении образовательных услуг населению 
связано с решением следующих задач: 

• определение сущности и специфики понятия об-
разовательной услуги; 

• проведение анализа факторов, влияющих на 
конкурентоспособность образовательной услуги в 
условиях меняющегося законодательства и сложного, 
противоречивого процесса реформирования россий-
ской образовательной системы. 

Таким образом, на основании анализа факторов 
конкурентоспособности образовательных услуг может 
быть сформирована культура (способ) выбора эффек-
тивной образовательной модели.

СУЩНОСТЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

Стратегия (англ. strategy) — сценарий или обобщен-
ная модель действий, необходимых для достижения 
поставленных целей управления на основе выбранных 
критериев (показателей) и эффективного распределе-
ния ресурсов. 

Процесс стратегического планирования является 
инструментом, помогающим принимать долгосрочные 
решения в условиях неопределенности будущего раз-
вития и влияния разнообразных факторов внешней 
среды. Его задача заключается в обеспечении ново-
введений и организационных изменений в достаточ-
ном объеме для адекватной реакции на изменения во 
внешней среде. Планирование стратегии не заверша-
ется каким-либо немедленным действием или быстры-
ми результатами.

Формализация процесса планирования и включе-
ние в функциональные обязанности руководителей 
учебных заведений подготовки информации стратеги-
ческого характера гарантирует, что самые перспектив-
ные предложения не пройдут мимо внимания управ-
ленческого персонала, занимающегося разработкой 
стратегии организации. Очень важно создать систему 
стимулирования предложений, связанных с разработ-
кой эффективных технологий, расширением перечня 
образовательных услуг, освоением новых ниш и сег-
ментов рынка и др.

Опора на передовые технологии в подходах к пла-
нированию модели государственно-общественного 
управления, широкое вовлечение локального сообще-
ства, сетевое партнерство позволяют значительно по-
высить обоснованность принимаемых стратегических 
решений, ответственность за их реализацию, качество 
анализа ситуации и планирования в образовательном 
учреждении. 

Процесс стратегического планирования значитель-
но отличается от процесса принятия оперативных реше-
ний. В данной ситуации нужно решать целый комплекс 
проблем, связанных с выбором альтернативных реше-
ний. Это имеет отношение к выбору целей организации, 
распределению ресурсов, выбору стратегических на-
правлений и задач. Наличие веера альтернативных ре-
шений во многом обусловлено адаптивным характером 
стратегического планирования. Адаптивность — непре-
менное условие стратегического плана — реализуется 
через ситуационный подход и предполагает наличие 
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альтернативного плана и стратегии, на которые может 
переходить образовательное учреждение. Это реакция 
на перемены, происходящие в его внешнем по отноше-
нию к школе окружении.

Сущность процесса стратегического планирования 
сводится к поиску руководителем и педагогами школы 
ответов на следующие вопросы:

1. Каково нынешнее положение образовательного 
учреждения? (Точка отсчета.)

2. Какова стратегическая ситуация, в которой оно 
находится? (Обобщенное и взаимосвязанное видение 
прошлого, настоящего и будущего.)

3. Какой образ (отличительные от сложившейся си-
туации черты) учреждения хочет видеть его руковод-
ство и микросоциум в будущем? (Цель.)

4. Какие препятствия, проблемы могут возникнуть 
на пути решения определенных задач? (Шаги к цели.)

5. Что и как нужно сделать, чтобы достичь целей ор-
ганизации? (План и ресурсы.)

Поскольку новая стратегия нарушает уже сложив-
шийся в учебном заведении тип взаимоотношений 
и входит в противоречие с политикой, проводимой 
руководством, естественная реакция на это — борьба 
против любых нововведений, нарушающих традици-
онные взаимоотношения и структуру полномочий. 
Другая существенная проблема заключается в том, что 
внедрение стратегического планирования приводит 
к конфликту между прежними видами деятельности, 
обеспечивающими получение предсказуемого и ста-
бильного результата, и новыми, пока только предпо-
лагаемыми. 

Следующая проблема заключается в том, что об-
разовательные учреждения зачастую располагают не-
обходимой, порой даже избыточной, но разобщенной 
для эффективного стратегического планирования ин-
формацией как о себе (это публичные отчеты, данные 
аккредитации, проверок, аналитические записки; дан-
ные, размещаемые на сайтах с целью мониторинга), так 
и о внешнем окружении, а качественно отобранной 
статистики недостаточно. 

Трудность состоит в том, что руководителю прихо-
дится заниматься выработкой и реализацией стра-
тегии, часто не имея достаточных управленческих 
ресурсов, поэтому роль соответствующих маркетин-
говых служб исполняют все те же сотрудники школы 
(это руководители МО, заместители директора, специ-
алисты по кадрам и т. д.), у которых не только не сокра-
щается количество функций и объемов отчетности, но 
напротив, ежегодно лишь увеличивается.

Сценарий — это описание желаемого будущего, 
гештальт-модель, состоящая из согласованных, логи-
чески взаимоувязанных событий и последовательных 
шагов, с высокой вероятностью ведущих к прогнози-
руемому конечному состоянию (образу организации в 
будущем).

Очень важно иметь сценарий (программу) развития 
отрасли в целом и региональную (муниципальную) про-

грамму. Тогда для отдельной организации выбор векто-
ра развития будет оптимален как в целом, так и в рамках 
ее отдельных функциональных зон деятельности, важ-
нейших факторов окружающей среды, рынков услуг. 

Этот метод весьма полезен при описании миссии 
и целей учебного заведения, определении стратегии 
развития, при прогнозировании на десять и более лет, 
когда теряют свое значение сегодняшние достижения, 
и расширяется спектр новых возможностей. Возникает 
ситуация возможной диверсификации. Формулирова-
ние стратегии — это осознанный поиск и конструиро-
вание плана действий, который обеспечил бы созда-
ние конкурентных преимуществ школы, по его разным 
направлениям и объединил их. Сценарии должны из 
настоящей ситуации создавать картины будущего об-
разовательного учреждения. Работа эта ведется систе-
матически и с учетом основополагающего принципа 
стратегического управления — альтернативности вы-
бора. Поэтому разрабатывается не один сценарий, а 
несколько его вариантов, что позволяет руководите-
лям организации видеть возможные последствия вы-
бора того или иного направления развития.

Возможна разработка двух типов сценариев. Первый 
тип содержит описание последовательности шагов, ве-
дущих к прогнозируемому состоянию образовательного 
учреждения, а также факторов и событий, оказывающих 
решающее влияние на этот процесс. Второй тип содер-
жит описание возможных последствий для организации, 
если она достигнет прогнозируемого состояния. 

Существует несколько подходов к разработке сце-
нариев, любой из них предполагает три общих поло-
жения:

1. Исходным пунктом разработки «сценариев буду-
щего» всегда должна быть точная оценка настоящей 
стратегической ситуации организации. Такая оценка 
ведет к пониманию динамики воздействующих фак-
торов, значение каких факторов уменьшается, а каких 
возрастает по всему временному горизонту. 

2. Для воздействующих факторов с неопределенны-
ми тенденциями развития должны быть сделаны спе-
циальные прогнозы с помощью квалифицированных 
экспертов.

3. Должно быть разработано несколько альтерна-
тивных «сценариев будущего», представляющих собой 
определенную логическую картину. При этом должно 
соблюдаться обязательное условие — альтернативные 
сценарии не должны содержать противоречий, то есть 
взаимоисключающих шагов и событий. В настоящее 
время в деятельности образовательных учреждений 
уделяют все большее внимание методам «сценариев 
будущего», которые условно подразделяются следую-
щим образом:
• пессимистический — ситуация, когда происходит 
ухудшение состояния социальной, экономической и 
политической систем общества, что приводит к сниже-
нию качества жизни населения и уровню образования 
в обществе; 
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• реалистический — происходит стабилизация 
состояния социальной, экономической и политиче-
ской систем общества, улучшение качества жизни на-
селения, восстановление приоритетов образования в 
обществе; 

• оптимистический — наблюдается значительное 
улучшение социально-экономического положения 
страны, рост качества жизни населения и уровня об-
разования в обществе. 

МНОГООБРАЗИЕ КОНКУРЕНТНЫХ СТРАТЕГИЙ

Специалисты насчитывают более 20 типовых стра-
тегий и множество их модификаций. Четыре основные 
вида стратегий (наступления, обороны, фокусирова-
ния и ликвидации) применимы сегодня в сфере обра-
зования. 

Итак, модель базовой стратегии организации долж-
на включать:

• перечисление факторов позиционирования этой 
организации на рынке услуг;

• пакет типовых стратегий развития организации. 
Масштабные изменения в законодательстве в сфере 

образования, и особенно в ее экономической части, 
противоречия, связанные с введением реформ раз-
личной направленности, отсутствие модели или четкой 
программы развития на муниципальном уровне огра-
ничивают возможности школы в том, чтобы органично 
вписаться в меняющуюся структуру образовательной 
сети. При этом изменяется рынок, то есть запросы за-
казчиков на образовательные услуги. Демографическая 
ситуация, место расположения учреждения (уровень 
безопасности района, шаговая доступность) — это фак-
торы, так же определяющие успешность развития той 
или иной школы. 

Таким образом, на выбор стратегии конкретной об-
разовательной организации оказывают влияние раз-
нообразные факторы:

1. Вид оказываемых услуг и особенности отрас-
ли. В первую очередь здесь принимается во внимание 
уровень конкуренции со стороны учебных заведений, 
предоставляющих аналогичные образовательные ус-
луги на тех же сегментах рынка. 

2. Состояние внешнего окружения. Стабильно 
оно или подвержено частым изменениям? Насколько 
предсказуемы эти изменения?

3. Характер целей, которые ставит перед собой 
учебное заведение; специфика, ценности, которыми 
руководствуются при принятии решений руководите-
ли или учредители.

4. Уровень риска. Риск является реальным факто-
ром жизнедеятельности учебного заведения. Поэтому 
перед руководством организации всегда стоит вопрос: 
какой уровень риска допустим? 

5. Внутренняя структура учебного заведения, 
анализ ее сильных и слабых сторон. Сильные функци-
ональные зоны организации способствуют успешному 

использованию открывающихся новых возможностей 
(например, кадры с высоким уровнем квалификации, 
вовлеченность в инновационные процессы). Слабые 
стороны (проходящая смена поколений, омоложе-
ние кадрового состава, демографическая ситуация на 
определенных возрастных границах, например, парал-
лели 7–10 классов) требуют постоянного внимания со 
стороны руководства при выборе стратегии, а также в 
процессе ее реализации, чтобы избежать потенциаль-
ных рисков и успешно конкурировать с другими обра-
зовательными учреждениями.

6. Опыт реализации прошлых стратегий. Этот 
фактор связан с психологией людей. Он может носить 
как позитивный, так и отрицательный характер. Часто 
руководители сознательно или интуитивно находятся 
под влиянием имеющегося опыта реализации страте-
гий, выбранных образовательным учреждением в про-
шлом (новый закон стирает статусные различия и тем 
самым уравнивает учреждения в конкурентной ситуа-
ции за выбор потребителя услуг в свою пользу). Опыт 
позволяет, с одной стороны, избежать повторения 
прошлых ошибок, а с другой — ограничивает выбор.

7. Фактор времени. Этот фактор при принятии 
управленческих решений играет важную роль. Он мо-
жет способствовать успеху или неудаче в выборе пути 
развития учебного заведения. Даже самая эффектив-
ная стратегия, прорывная технология или новая об-
разовательная услуга не приведут к успеху, если они 
будут заявлены на рынок не вовремя (муниципальная 
модель сетевой профилизации в старших классах про-
валилась как системное нововведение, «спущенное 
сверху», так как нисходящую демографическую кри-
вую не учли при планировании нововведения).

Итак, многофакторность выбора стратегии во мно-
гом предопределяет необходимость разработки не-
скольких стратегических и тактических альтернатив, 
из которых и осуществляется окончательный выбор. 
Стратегические альтернативы — это, по сути, набор 
различных частных стратегий, позволяющих достичь 
целей учебного заведения во всем их многообразии, в 
рамках выбранной базовой стратегии и ограничений 
на использование имеющихся ресурсов. Каждая стра-
тегическая альтернатива предоставляет школе разные 
возможности и характеризуется разными затратами и 
результатами. Представленные читателю некоторые 
рассуждения о стратегиях образовательной организа-
ции хочется завершить следующим тезисом: «Школа — 
это мастерская, где формируется мысль подрастаю-
щего поколения, надо крепко держать ее в руках, если не 
хочешь выпустить из рук будущее» (А. Барбюс).
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО 

ПРОСТРАНСТВА ГУМАНИТАРНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ

Н. Е. Буланкина, О. Л. Иванова

Недавно из печати вышла новая книга «Проектирование инновационного 
пространства гуманитарного образования в современной школе», авторами 
которой являются Н.  Е.  Буланкина и О. Л. Иванова. 

В пособии авторы поднимают проблемные вопросы качественной рабо-
ты специалистов в условии образовательной реформы, приводят плюсы и 
минусы нового стандарта образования. Дан анализ социокультурной и об-
разовательной ситуации в контексте категории ответственности личности 
в образовании в период перехода на стандарты (ФГОС НОО). Предложены 
подходы, пути и средства формирования инновационного образовательного 
пространства с позиций современной педагогической логистики. Представ-
лен опыт культурного самоопределения личности в полиязыковой образо-
вательной среде с выходом на гуманитарную самоорганизацию в условиях 
современной школы. Намечены основные пути повышения эффективности 
тьюторских практик в системе дополнительного профессионального образо-
вания. В данном пособии также представлена и практическая часть: не толь-
ко вопросы после каждого раздела, но и творческие задания.

Учебное пособие предназначено для педагогических работников, а также 
для всех, кто интересуется проблемами воспитания и образования.

По вопросам приобретения книги обращайтесь в Новосибирский институт повышения квалификации 
и переподготовки работников образования по телефону (383) 223-56-96

КНИжНАЯ ПОЛКА


