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КЛАССИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

И ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА В ОТКРЫТОЙ  

РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 
Аннотация: статья посвящена актуальным проблемам социального партнерства в 

образовательной сфере. Организация взаимодействия высшей и общеобразовательной школ 

рассматривается автором как перспективное направление развития региональной системы 

непрерывного образования и компонента образовательного менеджмента. Раскрывается 

содержание и обозначаются направления социального партнерства университета и школы по 

научно-педагогическому сопровождению развития инновационной образовательной среды 

региона. Одним из перспективных направлений такого взаимодействия, по мнению автора, 

является становление аттрактивного центра непрерывного образования на базе вуза. В 

статье представлен опыт Смоленского государственного университета по созданию Центра 

повышения квалификации педагогических кадров и развития образовательных систем. 

Обозначены направления и содержание деятельности Центра как институциональной 

структуры проектирования взаимодействия высшего учебного заведения и 

общеобразовательной школы в развитии региональной системы непрерывного образования, 

создании инновационной образовательной среды для переподготовки, повышения 

квалификации учителей и руководителей школ. В качестве результата работы Центра 

представлены модель взаимодействия вуза и общеобразовательной школы по повышению 

эффективности использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе и модель внутришкольной профилизации в условиях 

образовательной среды сельского муниципалитета. Модели прошли теоретическую и 

практическую апробацию на межрегиональных научно-практических конференциях и в 

школах Смоленской области. В статье раскрываются содержание и особенности практики 

сотрудничества университета с образовательными учреждениями региона по диссеминации 

результатов международного проекта ТЕМПУС IV «Сетевое взаимодействие университетов-

партнеров в реализации многоуровневой системы подготовки и повышения квалификации 

специалистов в области образовательного менеджмента». Предметом особого внимания 

являются организация и осуществление на базе образовательных учреждений 

корпоративного повышения квалификации, проектируемого специалистами университета 

совместно с учителями и руководителями школ региона. Актуализируется проблема целевой 

подготовки учащихся, учителей и руководителей общеобразовательных школ к итоговой 

аттестации школьников. Предлагается система работы по формированию готовности 

выпускников и учителей к итоговой аттестации в форме ЕГЭ. Подчеркивается и 

аргументируется результативность представленных в статье подходов к организации 

взаимодействия классического университета и общеобразовательной школы. 

Ключевые слова: региональная система непрерывного образования, социальное 

партнерство, корпоративное повышение квалификации, инновационная образовательная 

среда, инновационный (образовательный) менеджмент школы, аттрактивный центр 

непрерывного образования. 

 

mailto:metotdel-smolgu@yandex.ru


2 

THE TOPICAL ISSUES OF CLASSIC UNIVERSITY  

AND SCHOOL COOPERATION IN THE REGIONAL SYSTEM  

OF LIFELONG LEARNING 
Glebova G. F. 

 

Abstract: the article is dedicated to the topical issues of social partnership in education. The 

author considers the cooperation between secondary and higher education institutions as a 

promising direction for the development of regional lifelong education system and educational 

management and demonstrates the effectiveness of the suggested approaches. The content and the 

ways of social partnership between the school and the university are discussed as an academic 

teaching support of the development of an innovative educational environment in a region. One of 

the effective steps to this collaboration is establishing an «attractive center» for lifelong education 

at university. The article discusses the participation of Smolensk State University in the 

organization of the Center of Educators’ Advanced Training and Development of Educational 

Systems. Its major activities and areas of focus are outlined. The Center aims to contribute to the 

development of a regional lifelong education system by the collaboration between the school and 

the university, and to create an innovative educational environment for the professional retraining 

and development of teachers and school principals. The result of the Center's practice is 

demonstrated by two model systems. The first one is based on the school-university cooperation in 

order to increase the effectiveness of the information and communication technologies in the 

educational process. The second one is the model of creating school specializations at rural schools. 

Both models have been approved at interregional research conferences and tested at schools of the 

Smolensk Region.   

The author discusses the content and peculiarities of the cooperation between the university 

and other regional educational institutions in the framework of the international project TEMPUS 

IV «Networking among the partner universities in the implementation of a multilevel system of 

training and advanced training in educational management». Particular emphasis is placed on the 

corporate professional development courses invented by university and school professionals. 

Additionally, the author suggests the way to organize the preparation of school students, teachers, 

and principals for the final academic assessment – the Unified State Exam.  

Key words: regional lifelong education system, social partnership, corporate professional 

development, innovative educational environment, innovative educational school management, 

attractive center for lifelong education. 

 

Современные подходы к содержанию понятия «образование в течение всей 

жизни» (lifelong learning) дают основание рассматривать этот социально-

педагогический концепт как процесс циклично-качественного изменения лич-

ности, осознавшей необходимость для себя непрерывного процесса обучения. 

Анализ работ, посвященных исследованию генезиса и содержания концепции 

непрерывного образования (П. Аренц, Р. Дейв, Ф. Джессуп, В. Виноградов, 

И. Колесникова, П. Ленгранд, Н. Лобанов, В. Осипов, О. Прикот, Х. Фриз и 

др.), позволяет говорить о непрерывности как одном из методологических 

принципов познания, обеспечивающих целостность, системность, последова-

тельность восприятия бытия и формирование устойчивых знаний, навыков, 

умений в течение жизни. Важной составляющей непрерывного образования яв-

ляется развитие способности субъекта обучаться, действовать адекватно изме-

няющимся условиям, адекватно воспринимать действительность. Очевидно, что 

осознание личностью необходимости в таком образовании должно формиро-

ваться уже в системе среднего общего образования.  
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«…Драйвером роста инновационной экономики являются как знаниевый 

работник, так и более продвинутое, более интеллектуальное население в це-

лом». По мнению ряда западных специалистов в области образования, такое 

население формируется в первую очередь средней школой, которая «превраща-

ется из ступени образования в его краеугольный камень, ибо речь идет о фор-

мировании иного народа, с иной культурой, с иными свойствами, и место этого 

формирования – школа» [1, с. 18–19]. Проблема заключается в уровне готовно-

сти средней общеобразовательной школы эту задачу решать. Итоги нашего ис-

следования, проводившегося в 2006–2012 годах, согласуются с выводами док-

тора экономических наук, профессора НИУ «Высшая школа экономики» 

Л. Л. Любимова, исследовавшего развитие инновационных процессов общеоб-

разовательной школы. По его мнению, существующие сегодня требования к 

потенциалу учителя неадекватны «самой приоритетной задаче российского об-

разования – инвестициям в его человеческий капитал» и проекту новых госу-

дарственных школьных стандартов. Нельзя не согласиться с мнением ряда спе-

циалистов в области образования, что структурные и содержательные модели 

высшего педагогического образования, призванные обеспечить подготовку 

специалистов для школы в соответствии с современными требованиями к каче-

ству образования, находятся в стадии разработки. Их воплощение в практику 

работы вузов – это долгосрочная перспектива. Поэтому, в значительной мере, 

решать задачу формирования и развития личности, способной к самореализа-

ции в условиях развития инновационных процессов, будет действующий сего-

дня учитель. В таких условиях не остается места для рассогласованности в дея-

тельности университета и школы. Обоснование этого утверждения представле-

но нами в ряде работ [2, 3]. Социальное взаимодействие между вузом и средней 

общеобразовательной школой по целевой подготовке и переподготовке учите-

лей и управленческого звена школы по научно-педагогическому сопровожде-

нию инновационной деятельности образовательных учреждений становится 

требованием времени. 

Цель данной статьи – представить содержание и направления менеджмента 

взаимодействия классического университета с общеобразовательными школа-

ми в развитии региональной системы непрерывного образования, в создании 

инновационной образовательной среды для переподготовки, повышения ква-

лификации учителей и руководителей школ. Институциональной формой тако-

го взаимодействия в Смоленском государственном университете является 

Центр повышения квалификации работников образования и развития образова-

тельных систем (далее – Центр). Одной из главных функций Центра является 

проведение маркетинговых исследований проблем региональной сети образо-

вательных организаций и учреждений, лидером которой выступает классиче-

ский университет. По сути, речь может идти о становлении на базе вуза «ат-

трактивного центра»
1
 непрерывного образования, что рассматривается нами и 

как составляющая третьей миссии университета, и как перспективное направ-

ление социального партнерства в образовательной сфере. Аттрактивность в 

                                                           
1
 Аттрактивный (от лат. attrahere — «привлекать») – привлекательный, вызывающий эмоциональное притяжение. 
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данном случае мы трактуем как необходимое базовое условие для привлечения 

школ к сотрудничеству по решению глобальных задач, стоящих перед образо-

ванием и социумом, инициирования такого сотрудничества со стороны универ-

ситета. Наш опыт показывает, что привлекательность центра для потенциаль-

ных партнеров обеспечивается опорой на результаты маркетингового анализа 

образовательных потребностей субъектов внешнего окружения, определяющих 

развитие школы (образовательного учреждения); анализа образовательной сети 

и деятельности основных конкурентов (партнеров). Результаты анализа позво-

ляют определить оптимальные время, место, условия оказания образовательной 

услуги университетом, направления и содержание совместной деятельности 

двух заинтересованных сторон – партнеров социального взаимодействия. Осу-

ществление краткосрочной, долгосрочной переподготовки и повышения ква-

лификации педагогического коллектива конкретной школы по приоритетным 

для ее развития направлениям может осуществляться как на базе университета, 

так и на базе школы.  

В определении понятия «социальное партнерство» мы придерживаемся 

подходов П. И. Третьякова, который трактует его как форму социального взаи-

модействия субъектов, придерживающихся в своей деятельности достижения 

определенных целей; базирующуюся: а) на принципах демократии, законности, 

солидарности, справедливости, диалога, ответственности сторон за выполнение 

или неисполнение принятых на себя обязательств; б) на элементах определен-

ного противостояния и конфронтации в начале взаимодействия и достижения 

консенсуса и компромисса в конце [4, с. 14]. 

Центр является структурным подразделением учредителей – Смоленского 

государственного университета и Российского государственного педагогиче-

ского университета им. А. И. Герцена, что обеспечивает возможность исполь-

зования потенциала двух классических университетов Центрального и Северо-

Западного округов России. Центр осуществляет учебно-методическую, иссле-

довательскую и проектную деятельность по оснащению педагогических и 

управленческих кадров учреждений общего, среднего, высшего профессио-

нального и дополнительного образования передовыми образовательными тех-

нологиями. Это способствует созданию условий для эффективного развития и 

реализации инновационных образовательных программ и структур в соответ-

ствии с заказом слушателя и учреждения, направившего его на учебу. Концеп-

ция повышения квалификации на базе Центра, совместно разработанная специ-

алистами двух университетов, получила одобрение в 2010–2012 годы на меж-

дународных научно-практических конференциях [5, 6]. Подробно она пред-

ставлена в ранее опубликованных работах [6, 7, 8]. 

Стратегические ориентиры системных изменений в образовании, определен-

ные Болонской конвенцией, внедрение новых государственных образовательных 

стандартов высшего и среднего образования, переход на новую систему оплаты 

труда требуют изменений не только в содержании профессиональных знаний пе-

дагога, но в модели профессиональной деятельности. Повышение квалификации в 

таких условиях превращается в непрерывный процесс, базирующийся на личной 

заинтересованности, контролируемый и осуществляемый самим педагогом в раз-
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личных вариантах формального, неформального и информального образования. 

Стартовой точкой этого процесса являются оценка и самооценка субъектом своего 

вклада в деятельность и развитие образовательного учреждения.  

Целевым назначением повышения квалификации становятся инвестиции в 

человеческий капитал, рассматриваемые как личное достояние, так и достояние 

учреждения, в котором работает педагог. Их содержание определено системой 

профессиональных знаний, профессиональных компетентностей и личностных 

качеств персонала, востребованных конкретным образовательным учреждени-

ем на определенном этапе его развития. Ведущей технологией повышения ква-

лификации мы определяем проектировочную деятельность слушателя курсов. 

Результатом инвариантной части повышения квалификации становится инди-

видуальный проект слушателя по разработке, внедрению и распространению 

инновации, обеспечивающий повышение качества работы образовательного 

учреждения. Использование проектных технологий формирует слушателя как 

субъекта инновационного развития образовательного учреждения; обеспечива-

ет непрерывный, инициативный и творческий характер повышения квалифика-

ции в соответствии с индивидуальной образовательной траекторией. 

В связи с этим преподаватель системы повышения квалификации должен 

иметь специальную подготовку, необходимую для работы в качестве тьютора и 

коучера. Координация ученым-педагогом проектной деятельности слушателя 

предполагает применение различных форм дистанционного обучения, проведе-

ние исследовательской работы, презентаций и открытых занятий. Оценка каче-

ства повышения квалификации осуществляется по степени увеличения вклада 

сотрудника в работу и развитие своего образовательного учреждения. Основ-

ные параметры этой оценки могут фиксироваться, например, в Положении о 

распределении стимулирующей части заработной платы сотрудника образова-

тельного учреждения. 

Наши наблюдения показывают, что оптимальным вариантом образова-

тельной программы курсов, обеспечивающей обозначенные выше подходы, яв-

ляется программа, предполагающая инвариантный компонент, формирующий 

новую модель профессиональной деятельности преподавателя, и вариативные 

модули, обеспечивающие знания по предметам, современным технологиям и 

формам обучения, определяемые выбором слушателя. 

Деятельность Центра, на базе которого проектируется и реализуется обра-

зовательная программа, направлена:  

 на углубление межвузовского сотрудничества в подготовке высококва-

лифицированных педагогических кадров;  

 менеджмент межрегиональных и международных образовательных про-

ектов;  

 обеспечение участия работников образовательной отрасли в инноваци-

онных процессах, формирующих образовательную ситуацию в регионах России 

и международном сообществе;  

 координацию деятельности образовательных учреждений региона по со-

зданию целостной системы повышения квалификации кадров по актуальным 
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направлениям модернизации образования в едином сетевом образовательном 

пространстве.  

В разнообразных видах активности, среди которых образовательная, науч-

но-исследовательская, методическая, консалтинговая, аналитическая, марке-

тинговая, Центр ориентирован на современную модель педагогической дея-

тельности. Она обусловлена идеями интернационализации образования; инте-

грацией интеллектуальных, информационных, кадровых и материальных ре-

сурсов учредителей, потребностью формирования у педагогических и управ-

ленческих кадров установки на реализацию положений Федеральной целевой 

Программы развития образования. Наряду с традиционными формами обуче-

ния, в Центре применяются дистанционное обучение, рефлексивно-ролевые и 

организационно-деятельностные технологии, консалтинг, проектный и кейс-

методы. В основу содержания, организации и методов обучения положены 

андрагогические принципы, выделенные С. Г. Вершловским [9, с. 9–11]. 

Одним из основных направлений деятельности Центра является научно-

методическое обеспечение инновационной деятельности педагогических коллек-

тивов общеобразовательных школ. В его рамках временным научно-

исследовательским коллективом СмолГУ реализованы проекты, цель которых – 

разработка и апробация системы взаимодействия высшей и общеобразовательной 

школ по актуальным направлениям развития образования. Среди них выделим: 

 научно-методическое обеспечение инновационной деятельности учите-

лей и инновационного менеджмента школы; 

 формирование проектной культуры учителя; 

 научно-педагогическое сопровождение реализации индивидуальных об-

разовательных программ и индивидуальных учебных планов учащихся; 

 повышение эффективности использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе; 

 создание региональной системы образования старших дошкольников 

как первого звена непрерывного образования. 

Алгоритм деятельности по реализации этой системы предполагает разра-

ботку и внедрение структурно-содержательной модели взаимодействия вуза и 

школы в конкретном направлении деятельности, модели адаптации педагогов к 

такому взаимодействию, модели проектирования инновационной деятельности 

учителя и инновационной образовательной среды повышения квалификации по 

этому направлению деятельности, модели популяризации опыта. 

Приведем примеры, иллюстрирующие содержание и результаты совмест-

ной деятельности университета и школы по проблемам, актуальным для разви-

тия региональной системы непрерывного образования и развития профессио-

нальной компетентности учителя.  

1. Проект «Разработка и апробация модели взаимодействия вуза и общеоб-

разовательной школы по повышению эффективности использования информа-

ционно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательном процессе» 

разработан и реализован временным научно-исследовательским коллективом 

СмолГУ в соответствии с договором между университетом и муниципальными 
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образованиями о социальном партнерстве в развитии образовательных систем. 

В состав ВНИКа вошли преподаватели кафедр университета, руководители 

районных структур управления образованием, директора школ, учителя. В ре-

зультате совместной проектной работы созданы: 

 модель взаимодействия вуза с педагогическими коллективами школ по 

эффективному применению ИКТ в учебном процессе, включающая вариант 

структурирования информационного образовательного пространства школы, 

научно-методическое обеспечение процесса его создания и развития; 

 модель формирования готовности педагогов и учащихся к использова-

нию информационных технологий в дистанционном обучении;  

 модель проектирования технологической, технической и тестологиче-

ской культуры учителя, профильной информационной культуры учащихся;  

 модель проектирования личностно ориентированной обучающей систе-

мы, индивидуального тестирования;  

 модель проектирования предметных методических словарей (книжных и 

электронных); 

 программные продукты как средство диагностики уровня обученности, 

обучаемости учащихся и отбора задачного материала, позволяющее выстраи-

вать индивидуальные образовательные траектории, в частности, диагностики 

личностной направленности учащихся в предпрофильной подготовке, исполь-

зования ИКТ в разработке и реализации программ элективных курсов; 

 электронные словари по предметным методикам, являющиеся элемен-

том информационного образовательного пространства школы; 

 эффективно функционирующие автоматизированные рабочие места ру-

ководителей и специалистов региональных и муниципальных органов управле-

ния образованием, руководителей общеобразовательных учреждений; интегри-

рованные в единое информационное образовательное пространство;  

 образовательный портал как инструмент популяризации, распростране-

ния модели и диалога с общественными организациями и широкими кругами 

общественности. 

2. Главным направлением сотрудничества СмолГУ с отделом по образова-

нию Администрации сельского муниципального образования «Демидовский 

район» Смоленской области явилось создание оптимальной модели внутриш-

кольной профилизации в условиях сельского муниципалитета. Актуальность 

эксперимента по введению профильного обучения на базе МБОУ Пржевальская 

СОШ определялась, во-первых, особенностью социальной макросреды школы. 

Для территории сельской местности и национального парка федерального зна-

чения «Смоленское Поозерье» характерны сравнительная однородность струк-

туры занятости населения (сельское хозяйство и сфера обслуживания) и острая 

нехватка врачей, учителей, менеджеров и рабочих строительных специально-

стей. В перспективе, согласно Генеральному плану развития региона, помимо 

специалистов названных областей, будут также востребованы менеджеры и 

специалисты туристического и гостиничного сервиса, бытового обслуживания, 

торговли, по воспроизводству и охране леса, специалисты сельскохозяйствен-
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ного производства, сферы муниципального управления, банковского дела. Во-

вторых, высоким уровнем образовательных притязаний учащихся и их родите-

лей. На начало эксперимента 57 % учащихся и 82 % их родителей считали не-

обходимым продолжение обучения в 10-м классе. 20 % учащихся и 35 % роди-

телей считали обязательным получение высшего образования на фоне затруд-

нения большинства учащихся (63 %) в выборе будущей профессии, а значит, 

необходимости в специальных ориентировках. В-третьих, высоким уровнем 

мотивации педагогического коллектива (74 % учителей) в создании условий 

для самоопределения учащихся и потребностью в повышении уровня профес-

сиональной компетентности для решения этой задачи (87 %). Важным факто-

ром, определяющим актуальность данного эксперимента, являлось значитель-

ное отдаление школы от областного центра, что создавало трудности в подго-

товке и переподготовке учителей, которые за последние пять лет повышали 

квалификацию лишь по проблемам частных методик.  

Выделенные противоречия, подтвердив актуальность проведения на базе 

МБОУ Пржевальской СОШ эксперимента по предпрофильному обучению, 

определили необходимое содержание информационной работы, психолого-

педагогической поддержки учащихся и деятельности по подготовке кадров и 

научно-методическому обеспечению введения профильного обучения. Целью 

экспериментальной работы стали разработка, апробация и реализация модели 

предпрофильной подготовки и профильного обучения; содействие развитию 

профессиональной компетентности педагогического коллектива школы с уче-

том новых тенденций в образовании в условиях инновационного образователь-

ного процесса. 

Оставляя за рамками статьи содержание работы по научно-

педагогическому сопровождению инновационной деятельности, отметим, что 

наиболее сложными для решения проблемами стали: а) создание и внедрение в 

образовательный процесс системы формирования готовности педагогического 

коллектива к проектированию инновационной (исследовательской) деятельно-

сти в условиях личностно ориентированного обучения; б) в рамках психологи-

ческой поддержки – приведение в соответствие уровней образовательных за-

просов учащихся и их родителей и соотнесение их с уровнем успешности уча-

щихся; в) для руководителей образовательных учреждений – определение 

направлений и реализация механизма маркетингового анализа внешней среды. 

По нашему мнению, эта составляющая проблемы обусловлена недостаточным 

уровнем теоретической разработанности для условий образовательной среды 

сельской школы, выраженным инновационным характером маркетинга.  

Результатом двухлетней совместной деятельности ученых вуза и педагогов 

сельской школы явилась апробированная модель внутришкольной профилиза-

ции, включающая две подсистемы и предполагающая обучение по индивиду-

альным учебным планам и проектирование индивидуальной образовательной 

траектории учащихся (cм. рис. 1). 
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Рис. 1. Модель внутришкольной профилизации 

Первая подсистема – базовая: включает несколько профилей, предусмот-

ренных учебным планом конкретного учебного заведения и определяющих его 

направленность. Профили могут меняться в школах разного типа: экономиче-

ского, эстетического, педагогического и др. Профильное обучение происходит 

в рамках классно-урочно-предметной системы (КПУС) с реализацией элемен-

тов личностно ориентированной системы обучения (ЛОСО). Во-первых, учени-

ки реализуют право выбора профиля, во-вторых, имеют возможность обучаться 

по индивидуальным планам, в-третьих, частично реализуется система обучения 

в малых группах, обеспечивающая возможность изменения профиля.  

Другая подсистема – вариативная, предполагает обучение в малых лич-

ностно ориентированных группах (МГ), реализующих индивидуальные учеб-

ные планы и индивидуальные образовательные программы. Количество и тип 

этих групп, в первую очередь, определяются динамикой образовательных по-

требностей учащихся. Эта подсистема может претерпевать изменения в течение 

учебного года. Она обеспечивает открытость, гибкость, адаптивность системы 

профильного обучения, чутко реагирует на образовательные запросы учащихся, 

исходя из совокупности различных критериев: данных педагогического и пси-

хологического мониторинга, наличия соответствующих специалистов, матери-
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альных возможностей образовательного учреждения, учебно-методического 

обеспечения и др. Предусматриваются взаимообратные связи между двумя 

подсистемами. Так, в течение года возможен переход ученика из одной подси-

стемы в другую, из одной малой группы – в другую. В ходе эксперимента раз-

работан механизм перехода, определены особенности организации обучения в 

малых группах профильного обучения. Многомерный подход к созданию таких 

групп разработан и представлен нами ранее [3]. 

Таким образом, одним из итогов эксперимента по предпрофильной подго-

товке стала научно обоснованная вариативная модель профильного обучения в 

сельской школе, определяющая оптимальные для развития школы направления 

с учетом потенциальных возможностей и рисков. Помимо этого, были отрабо-

таны: интегративная модель взаимодействия вуза и сельской школы по созда-

нию системы непрерывного образования и единого информационного образо-

вательного пространства. 

3. Важным направлением социального партнерства университета и общеоб-

разовательной школы явилась деятельность по диссеминации результатов проек-

та ТЕМПУС IV «Сетевое взаимодействие университетов-партнеров в реализации 

многоуровневой системы подготовки и повышения квалификации специалистов 

в области образовательного менеджмента». Содержание, результаты внутренней 

и внешней эвалюации, перспективы этой работы обозначены нами ранее [10]. 

Значимая составляющая этой деятельности – корпоративное обучение и/или 

корпоративное повышение квалификации, организуемое специалистами универ-

ситета на базе общеобразовательных школ. В определении принципов и направ-

лений корпоративного повышения квалификации мы опираемся на подходы к 

содержанию понятия «организация», предложенные Р. Акоффом [11]. Как пока-

зали результаты нашего мини-исследования, персонифицированное повышение 

квалификации на основе индивидуальных учебных планов максимально востре-

бовано педагогическими коллективами школ. Пилотный проект «Актуальные 

проблемы и технологии подготовки учащихся к аттестации в условиях совре-

менной модели общего образования» был направлен на решение одной из самых 

актуальных проблем (согласно результатам специально проведенного исследо-

вания): создания научно обоснованной системы подготовки к итоговой государ-

ственной аттестации учащихся выпускных классов и учителей школ.  

Особенность образовательной программы повышения квалификации педа-

гогических работников в рамках проекта заключалась в том, что она создавалась:  

 для специальной категории учителей на основе анализа проблем, суще-

ствующих в конкретной школе, у конкретного учителя;  

 с учетом уровня профессиональной подготовки педагогов – потенциаль-

ных слушателей курсов (в соответствии с результатами входной диагностики) и 

особенностей контингента учащихся школ – участников проекта;  

 в соответствии с содержанием образовательного заказа органов управ-

ления образованием муниципалитетов; 

 на основе индивидуального учебного плана каждого слушателя.  

Формами обучения стали интерактивные лекции и семинары, дистанцион-

ное обучение и работа в режиме on-line.  
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Обратим внимание на то, что ЕГЭ в самом общем плане – это экзамен, 

представленный двумя видами заданий: работа с тестами и работа с тек-

стом. Именно поэтому одним из направлений менеджмента курсов повышения 

квалификации стала подготовка учителя в области применения тестовых техно-

логий. Предстояло в соответствии с современными подходами определить ме-

ханизм формирования тестовой культуры и учителя, и ученика. Второе направ-

ление предполагало выявление проблем на основе анализа результатов ЕГЭ за 

пять последних лет и определение содержания и методов обучения учащихся 

работе с текстом. Третье направление управленческой деятельности обеспечило 

определение содержания и особенностей психологической подготовки учащих-

ся к тестированию как форме контроля на разных этапах обучения и виду атте-

стации. Программа предусматривала, что итоговыми работами слушателей кур-

сов станут созданные ими в соответствии с изученной теорией тесты и разно-

уровневые тексты для подготовки школьников к аттестации в различных 

предметных областях. 

Партнеров по проекту – руководителей школ, органов управления образо-

ванием, ученых-педагогов – объединяло понимание собственной ответственно-

сти за качество организации образовательного процесса и его результаты, осо-

знание необходимости найти способы оптимизировать организацию подготов-

ки и процесс проведения единого государственного экзамена на местах, в реги-

оне, не ожидая специальных инструкций «сверху». 

Одна из главных задач проекта заключалась в том, чтобы на примере рабо-

ты с учителями одной предметной области (в нашем случае – «Филология», 

предмет «Русский язык и литература») определить подходы, направления и со-

держание деятельности по оптимизации подготовки учителей и учащихся к 

государственному экзамену. Предстояло ответить на вопросы: на каких подхо-

дах к обучению работе с текстом следует акцентировать внимание учителям 

русского языка? Как организовать подготовку к выполнению тестовых зада-

ний с максимальной эффективностью? Что значит психологически подготовить 

школьников к экзамену? Второй круг вопросов: на какие из растиражирован-

ных методических рекомендаций в работе с тестами можно опираться, на какие 

следует обратить особое внимание? Как самому учителю создать тест, опти-

мальный для конкретной ситуации и конкретного этапа учебного процесса и 

актуальный на данном этапе обучения? Как обрабатывать результаты? Ответы 

на эти вопросы и стали результатом совместной работы учителей, преподавате-

лей университета, работавших на курсах, и психологов, призванных обеспечить 

психологическое сопровождение подготовки учащихся к тестированию. 

В условиях, когда далеко не в каждой школе есть полноценная психологи-

ческая служба, составляющей профессиональной компетентности учителя-

предметника становится его подготовка или переподготовка как психолога. Оп-

тимальный путь решения этой проблемы, как показывает практика, – взаимо-

действие учителя и специалиста – преподавателя вуза. 

Проекты, созданные учителями при поддержке специалистов университета 

в процессе работы курсов и представленные на итоговой региональной научно-

методической конференции, – это идеи, подходы и методики, а также рекомен-
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дации для родителей, которые могут быть широко использованы в работе учи-

телей-предметников. Опыт учебно-методической деятельности педагогов об-

щеобразовательной школы и вуза, сформировавшийся в ходе реализации сов-

местной проектной разработки, может представлять интерес для образователь-

ных учреждений как в научном, так и в практическом плане. В качестве иллю-

страции далее мы представляем некоторые итоги совместной работы по реали-

зации идей проекта. Диаграмма 1 показывает стартовое состояние и актуаль-

ность проблемы (рис. 2).  
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Рис. 2. Средний балл ЕГЭ по русскому языку  

в муниципальном образовании – участнике проекта 

 

Приведем результаты анализа по итогам единого государственного экза-

мена в конце первого года эксперимента (2013). В экспериментальной группе 

высший балл по образовательному учреждению увеличился в 50 % школ, в том 

числе до максимально возможного результата (100 баллов). В контрольной 

группе во всех образовательных учреждениях, кроме одного, этот показатель 

снизился. На наш взгляд, важным при оценке результатов ЕГЭ является и вто-

рой критерий – средний балл по образовательному учреждению. На диаграммах 

2 и 3 представлено изменение среднего балла по ОУ в экспериментальной и 

контрольной группах (рис. 3, 4). 

 
Рис. 3. Изменение среднего балла ЕГЭ (русский язык)  

по образовательному учреждению в экспериментальной группе  

(на оси Х – порядковый номер ОУ) 
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Рис. 4. Изменение среднего балла ЕГЭ (русский язык)  

по образовательному учреждению в контрольной группе  

(на оси Х – порядковый номер ОУ) 

 

Диаграммы показывают, что в экспериментальной группе только в одном 

образовательном учреждении средний балл остался неизменным, в 7 школах 

увеличился (в одной из них увеличился значительно – более чем на 28 баллов). 

В двух школах контрольной группы средний балл снизился (в одной более чем 

на 15 баллов), в трех школах наблюдается незначительное увеличение среднего 

балла (3–5 баллов). 

Анализ общих результатов ЕГЭ по русскому языку в муниципальном обра-

зовании (2013) подтвердил эффективность предложенной специалистами уни-

верситета системы работы по решению проблемы формирования готовности 

учащихся и учителей к итоговой аттестации по русскому языку (рис. 5). 
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Рис. 5. Изменение среднего балла ЕГЭ по русскому языку  

в школах муниципального образования (2009–2013 гг.) 

 

Так, средний балл по району в 2013 году увеличился на 5,8: с 56,5 до 62,3 

балла. Такой «прирост» среднего балла произошел за счет образовательных 

учреждений, входивших в экспериментальную группу. Суммарный средний 

балл по этим школам увеличился на 48,6 по сравнению с 2012 годом, тогда как 

суммарный средний балл школ, входивших в контрольную группу, уменьшился 

по сравнению с 2012 годом на 2,9.  
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Отметим, что в процессе разработки и реализации проекта были выявлены 

не только положительный потенциал совместной деятельности в обозначенном 

направлении, но и риски такого взаимодействия, например недостаточный уро-

вень готовности преподавателя вуза к работе в условиях интенсивного развития 

инновационных образовательных процессов.  

В заключение обозначим наиболее значимые, с нашей точки зрения, со-

ставляющие потенциала взаимодействия школы и вуза в решении проблемы 

преемственности систем высшего, среднего и начального образования, обнов-

ления педагогического образования и создания инновационной образователь-

ной среды повышения квалификации как непрерывного процесса:  

 сотрудничество кафедр вуза и школы по проектированию целостного 

образовательного процесса, разработке содержания обновляющегося образова-

ния, обеспечению реализации индивидуальных образовательных программ (как 

показывает практика, особенно сложным для учителя оказывается проектиро-

вание индивидуального образовательного маршрута и индивидуальных образо-

вательных программ для конкретного ученика, содержания индивидуальной 

психолого-педагогической поддержки учащихся); 

 становление и/или развитие инновационного (образовательного) ме-

неджмента и организационной культуры школы; 

  соавторство педагогов школы и вуза в создании учебных программ, 

учебников, учебно-методических комплексов нового поколения; 

 взаимопроникновение исследовательской, преподавательской и учи-

тельской деятельности, становление каждого учителя как учителя-

исследователя (развитие инновационных процессов в соответствии с направле-

ниями, обозначенными в Федеральной целевой программе развития образова-

ния на 2011–2015 годы и Приоритетном национальном проекте «Образова-

ние»); 

 обогащение исследовательской базы школы теорией и технологиями, 

«основанными на достижениях комплекса наук об учении (learning sciences)», 

адаптация этих технологий к образовательной среде и задачам конкретной 

школы; 

 обогащение тематики научных исследований вузовских преподавателей 

(прежде всего, классических университетов и педагогических вузов) актуаль-

ными проблемами, стоящими перед современной школой; проблематика науч-

ных исследований вуза нередко скорее диссертабельна, чем актуальна, приори-

тет, на наш взгляд, должен быть за решением реальных проблем современной 

школы, возникающих в условиях смены образовательной парадигмы; 

 возможность обеспечить образовательный заказ, реализовать образова-

тельную потребность каждого педагога в соответствии с уровнем его профес-

сиональной компетентности, готовности к осознанному восприятию иннова-

ций, особенностей образовательной среды конкретной школы; 

 создание обогащенной социокультурной и профессиональной среды для 

повышения уровня профессиональной компетентности и учителя школы, и 

преподавателя вуза; 
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 становление аттрактивного центра непрерывного образования на базе 

вуза. 

Наш опыт позволил также выявить условия эффективности взаимодей-

ствия школы и вуза. Прежде всего, мотивация учителя к научной деятельности 

должна осознаваться как проблема управления. В связи с этим администрация 

школы обеспечивает четкую систему организационных действий, проводит мо-

ниторинг образовательного процесса, позволяющий выявить реальные пробле-

мы и осознавать необходимость их решения с привлечением исследовательских 

методик, научных теорий. При планировании тематики научно-

исследовательской работы в вузе руководители научных подразделений долж-

ны понимать необходимость учета проблематики школы. Здесь нужен монито-

ринг эффективности деятельности школ того или иного типа, позволяющий 

учитывать не только перечень реальных практических проблем школы, связан-

ных с содержанием, структурой, характером образовательного процесса, но и 

качество подготовки выпускников, поступающих в вуз. Причем сформулиро-

ванные проблемы, безусловно, должны находиться в поле научных интересов 

конкретных ученых, не навязаны им формально.  

Управленческие действия администрации вуза в этом случае ориентированы: 

 на выявление приоритетных направлений исследования в системе «шко-

ла – вуз»;  

 привлечение заинтересованных исследователей;  

 развитие конкретных форм научно-педагогического сотрудничества 

(научная лаборатория, конференции, семинары, консультации, издание учеб-

ных пособий, научных сборников, организация летних профильных лагерей, 

создание научно-методических центров по наиболее актуальным проблемам);  

 формирование проектной культуры преподавателей вуза. 

Отметим, что результативность предлагаемого подхода к организации вза-

имодействия вуза и школы на уровне региона подтверждается победой всех 

школ, социальных партнеров университета и учителей этих школ – участников 

соответствующих конкурсов в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование» и получением ими президентских грантов. При этом главным 

результатом подобного социального партнерства становятся концептуальное 

осмысление и систематизация собственного педагогического опыта учителями 

и руководителями школ, их готовность к инновационной деятельности в усло-

виях смены образовательной парадигмы, а значит, к инновационному непре-

рывному образованию в течение всей жизни. 
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