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Т. Г. Галактионова

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

В ПРИОБЩЕНИИ К ЧТЕНИЮ СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ

Цель статьи – представить технологический инструментарий социально-педагоги-
ческого взаимодействия в приобщении к чтению современных школьников, т. е. ответить
на вопрос, как организовывать процесс приобщения к чтению в условиях открытого обра-
зования. Для этого в работе будут последовательно рассмотрены такие организацион-
ные формы взаимодействия, как: личностно ориентированное педагогическое сопровож-
дение читателя-школьника; целевые надпредметные программы, реализуемые силами всего
педагогического коллектива; сетевое взаимодействие с учетом специфики различных об-
разовательных учреждений; социокультурное партнерство в проектной деятельности.

T. Galaktionova

Технологический инструментарий социально-педагогического взаимодействия

TECHNOLOGIC TOOLKIT OF SOCIAL AND PEDAGOGICAL INTERACTION
IN CONTEMPORARY PUPILS’ FAMILIARISING WITH READING

The purpose of the article is to present a technological toolkit of social and pedagogical interaction
in contemporary pupils’ familiarising with reading, i. e. to decide how to organise the process of
familiarising with reading in the conditions of open education. The author of the article consecutively
describes such organisational forms of interaction as: person-oriented pedagogical guidance provided
for a reader of school age; cross-curriculum reading programs; net interaction of different educational
establishments; sociocultural partnership in project activity.

Поле социально-педагогического взаи-
модействия определяется модальностью
его субъектов, направленностью совмест-
ных действий и ожидаемыми результатами.
Логика нашего теоретического описания
выстроена по принципу расширения по-
тенциального ракурса взаимодействия, на-
чиная от ближнего круга индивидуально-
ориентированного взаимодействия к сис-
темно-ориентированному и межсистемно-
му взаимодействию: от личности к социу-
му. Однако мы понимаем, что в практике
современного образования логика проек-
тирования, как правило, имеет обратную
тенденцию: вызов социума становится
предпосылкой к локальным изменениям.
Обнаружение проблем в чтении конкрет-
ного школьника будет происходить в ситу-
ации актуализации его читательского опы-
та, востребованности читательской компе-
тенции, ориентации на уровень его куль-
туры чтения. Педагогическое сопровожде-
ние и разработка индивидуальных образо-

вательных маршрутов будут ответом на
выявление проблемных «болевых точек» в
общей системе уже существующей деятель-
ности педагогического коллектива или
конкретного педагога по приобщению
школьников к чтению.

Нам представляется, что оптимальным
решением проблемы приобщения к чте-
нию является выстраивание социально-
педагогического взаимодействия с учетом
«встречных потоков» от личности к обще-
ству и от общества к личности на основе
двустороннего диалогического общения
всех заинтересованных сторон.

Таким образом, технологический инст-
рументарий социально-педагогического
взаимодействия в приобщении к чтению
современных школьников представлен как
совокупность отдельных направлений де-
ятельности, реализация которых может
иметь последовательный и синхронный
характер в зависимости от уровня решае-
мых проблем.
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Организационный механизм каждого из
названных направлений определен логи-
кой следующих этапов взаимодействия:

1.  Поиск «единомышленников» в обра-
зовательной среде и социальном окруже-
нии школы, заинтересованных в решении
проблем приобщения к чтению современ-
ных школьников средствами социально-
педагогического взаимодействия.

2. Уточнение принципиальных пози-
ций, ценностных доминант и нравствен-
ных приоритетов субъектов взаимодей-
ствия.

3. Анализ существующего опыта
субъектов социально-педагогического вза-
имодействия на предмет выявления имею-
щегося потенциала в решении проблем
приобщения к чтению .

4. Создание условий для социально-пе-
дагогического проектирования в совмест-
ной деятельности.

5. Анализ эффективности взаимодей-
ствия на уровне качественных и количе-
ственных показателей приобщения школь-
ников к чтению путем получения обратной
связи со стороны участников.

Рассмотрим потенциальные возможно-
сти и специфику каждого из предложенных
направлений взаимодействия.

Личностно ориентированный подход в
приобщении школьника к чтению предпо-
лагает такой способ взаимодействия, при
котором школьник и педагог являются рав-
ноправными субъектами этого процесса.
Целью взаимодействия является приобще-
ние школьника к чтению. В процессе вза-
имодействия учитываются ценностные
приоритеты и социальный опыт ребенка,
на основе которых формируется его внут-
ренняя модель чтения, реализуемая через
индивидуальный маршрут читателя-
школьника.

Индивидуальный образовательный
маршрут школьника в приобщении к чте-
нию – это программа образовательной де-
ятельности учащегося, составленная на
основе его интересов, образовательного
запроса с учетом его психофизиологиче-

ских особенностей, фиксирующая образо-
вательные цели и результаты процесса при-
общения ребенка к культуре чтения, а так-
же необходимое содержание и способы со-
циально-педагогического взаимодействия
в решении этой проблемы. Эмоциональная
стилистика слова «маршрут» передает ди-
намику движения ребенка в образователь-
ном пространстве, моделируемом в процес-
се педагогического сопровождения читате-
ля-школьника. Индивидуальный образова-
тельный маршрут определяет приоритеты и
формы взаимодействия ребенка с социумом
и реализуется в процессе педагогического
сопровождения читателя школьника. Необ-
ходимость педагогического сопровождения
актуализируется в условиях проблемной си-
туации, когда ребенок по тем или иным по-
казателям существенно отличается от обще-
го уровня, при этом характер отличий мо-
жет носить как «запаздывающий», так и
«опережающий» характер. Принципиаль-
ной особенностью стратегии сопровожде-
ния является опора на сильные стороны ре-
бенка, создание условий для самостоятель-
ного выбора и принятия решений.

Логика педагогического сопровождения
приобщения школьников к чтению пред-
полагает:

• квалифицированную комплексную
педагогическую диагностику возможнос-
тей, способностей и интересов, затрудне-
ний читателя-школьника;

• информационную поддержку всех
субъектов сопровождения (ребенка, его
родителей, его близкое дружеское окруже-
ние, классного руководителя, заинтересо-
ванных педагогов) в области проблем при-
общения к чтению;

• создание условий для обеспечения
готовности школьника к читательской де-
ятельности, педагогическую поддержку и
содействие в проблемных ситуациях чита-
тельского развития;

• разработку и реализацию социокуль-
турных, образовательных программ, акту-
ализирующих читательские потребности
школьников;
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• создание условий для расширения
поля читательских ориентаций школьника;

• создание открытой мотивирующей
среды культуры чтения посредством взаи-
модействия с родителями и референтным
окружением школьника.

Педагогическое сопровождение являет-
ся формой индивидуальной работы с уча-
щимся в решении проблем приобщения к
чтению и может рассматриваться как са-
мостоятельная педагогическая задача в
структуре образовательного процесса
школы даже в ситуации, когда приобще-
ние к чтению не является общей страте-
гической задачей педагогического коллек-
тива. Однако эффективность этого спосо-
ба обусловлена целым рядом факторов,
одним из которых является мотивирую-
щее пространство культуры чтения, явля-
ющееся следствием комплексного, сис-
темного подхода.

Системно ориентированный способ
приобщения к чтению предполагает созда-
ние условий, в которых задействован по-
тенциал всех компонентов соответствую-
щего социокультурного пространства, на-
пример школы. Целеполагание и планиро-
вание происходит на уровне общих ожида-
емых результатов. Реализация предполага-
ет координацию совместных усилий всего
педагогического коллектива, а мониторинг
осуществляется в массовом охвате на уров-
не фиксируемых тенденций. Ведущим
принципом является принцип интегратив-
ности, предполагающий единство всех за-
интересованных сторон в мотивационно-
ценностной, организационной и инстру-
ментальной сферах их совместной деятель-
ности.

Принцип интегративности позволяет
осознать взаимообусловленность и взаи-
модополняемость педагогический усилий,
что в конечном счете способствует преодо-
лению эпизодичности и фрагментарнос-
ти в решении проблем приобщения к чте-
нию, формирует у учащихся целостное ус-
тойчивое понимания значимости чита-
тельской деятельности. Оптимальным

способом реализации данного принципа
в пространстве школы является модель
надпредметной образовательной про-
граммы.

Надпредметная образовательная про-
грамма является способом приобщения к
чтению как достижению метапредметного
образовательного результата, возникающе-
го в процессе интеграции различных учеб-
ных дисциплин, потенциала воспитатель-
ной системы школы и дополнительного
образования.

Надпредметные программы в настоящее
время получают широкое распространение
в решении самых различных проблем об-
разовательного характера. Концепция над-
предметных программ очень активно ис-
пользуется в практике зарубежной школы
(формат: cross-curriculum). В отечествен-
ном образовании основная заслуга в раз-
работке этого направления принадлежит
Е. И. Казаковой и О. Е. Лебедеву. Исто-
рическим аналогом данной технологии
можно считать хорошо известную про-
грамму формирования общеучебных уме-
ний и навыков.

Рассмотрим общий подход к разработ-
ке и реализации надпредметных программ
приобщения к чтению современных
школьников на примере образовательной
программы «Открытое чтение». Научное
осмысление и практическое обоснование
комплексного педагогического решения
задачи приобщения к чтению современных
школьников через объединение усилий
всего педагогического коллектива школы,
а также других заинтересованных участни-
ков социально-педагогического взаимо-
действия в рамках реализации единой над-
предметной программы «Открытое чтение»
предполагает:

• обоснование общей социально-педа-
гогической характеристики программы как
инновационной модели решения пробле-
мы приобщения к чтению современных
школьников;

• определение структуры и содержания
программы;

Технологический инструментарий социально-педагогического взаимодействия
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• построение системы критериев эф-
фективности и условий реализации про-
граммы.

Рассмотрим важнейшие характеристи-
ки надпредметной программы как способа
организации образовательного процесса
школы.

Предлагаемая нами программа являет-
ся качественно новым этапом в разработ-
ке инновационных образовательных про-
грамм, имеет большую социо-культурную
значимость и перспективу применения.
Программа формирует методологию реф-
лексии становления читателя в изменяю-
щейся жизненной среде современного со-
циума.

Ученика, освоившего программу «От-
крытое чтение», должно отличать умение
свободно ориентироваться в мире текстов
различной природы, а также способность
самостоятельно выстраивать траекторию
образовательной деятельности в соответ-
ствии со своими потребностями и интере-
сами. Сфера применения полученного
опыта чрезвычайно широкая, так как чита-
тельская компетентность связана не только
с конкретной сферой предмета литературы,
но и со всеми другими предметными облас-
тями, полноценным культурным общени-
ем, способом выживания в информацион-
ном обществе. Гуманитарные технологии
проектируются на междисциплинарной
основе с использованием комплексного
потенциала гуманитарной и информаци-
онной культуры на основе компетентност-
ного подхода. Текст превращается в само-
стоятельный элемент гуманитарных техно-
логий, выполняющий посредническую
функцию между участниками процесса.

Формат инновационной надпредметной
образовательной программы «Открытое
чтение» включает ряд сопоставляемых мо-
дулей и реализуется через учебную деятель-
ность, воспитательную работу и дополни-
тельное образование.

Освоение надпредметной образователь-
ной программы «Открытое чтение» вклю-
чает: инвариантный инструментальный

модуль «Стратегии работы с текстом»; ин-
вариантный культурологический модуль
«Круг чтения»; вариативный профильно-
ориентированный предметный модуль.

Инвариантный модуль направлен на
формирование читательской компетент-
ности, включая развитие критического
мышления, культуры понимания, анали-
тической деятельности. Он строится на
современной междисциплинарной осно-
ве и носит методолого-практический ха-
рактер, ориентирован на учащихся с раз-
ными стилями образовательной деятель-
ности, поскольку формирует тип много-
факторного семиотического мышления,
владение современными когнитивно-ана-
литическими стратегиями и графически-
ми способами организации информации.
Названные стратегии осваиваются с уче-
том возрастных особенностей школьни-
ков на уроках по разным предметам, где
есть необходимость обращаться к работе
с текстом разного содержания (математи-
ческим, историческим, естественно-науч-
ным, литературоведческим, включая тек-
сты на иностранном языке). Принципи-
ально важной является различная структу-
ра текстов (линейные тексты, схемы, таб-
лицы, графики, опорные конспекты, ги-
пертексты и др.)

Содержание инвариантного культуро-
логического модуля «Круг чтения» состав-
ляют произведения с различной целевой
направленностью: а) ориентированные на
сохранение преемственности поколений:
классика отечественной и зарубежной ли-
тературы; б) ориентированные на адекват-
ное восприятие современного мира: произ-
ведения современной литературы; в) ори-
ентированные на межкультурное взаимо-
действие: произведения зарубежных авто-
ров. С инвариантным культурно-методо-
логическими модулями сочетается веер
профильных предметных модулей, кото-
рые позволяют решать образовательные
задачи средствами чтения в различных
сферах предметных интересов школьни-
ка в логике его исследовательской, проект-
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ной и творческой деятельности. Разрабо-
танные модули обладают большой сочета-
емостью между собой и с разными действу-
ющими стандартами учебных дисциплин,
легко могут достраивать образовательные
маршруты, участвуя в формировании раз-
личных базовых и узкопредметных компе-
тенций.

Результатом освоения совокупности
модулей становится приобщение к чтению,
следствием которого является: расширение
культурного потенциала школьника за счет
обогащения круга чтения и общее разви-
тие читательской деятельности; осознание
потребности в чтении для гармоничного
взаимодействия с представителями разных
культур и поколений, успешной самореа-
лизации и самореализации.

Цели программы:
1. Содействие в обеспечении нового ка-

чества школьного образования и повыше-
нии конкурентоспособности школы за счет
инновационной деятельности по приобще-
нию к чтению современных школьников.

2. Улучшение условий саморазвития и
самореализации участников образователь-
ной деятельности школы посредством от-
крытого социально-педагогического взаи-
модействия.

3. Обогащение педагогического потен-
циала различных предметов в решении за-
дач приобщения к чтению.

4. Повышение эффективности научно-
методической и инновационной деятель-
ности школы в приобщении к чтению.

5. Повышение значимости культуры
чтения как фактора успешной социализа-
ции в современном обществе.

6. Формирование мотивирующей обра-
зовательной среды культуры чтения.

Оцевидно, что достижение поставлен-
ных целей предполагает решение группы
задач, связанных с содержанием програм-
мы, планируемыми к достижению резуль-
татами, этапностью, ресурсным обеспече-
нием, критериальным аппаратом.

В качестве методических рекоменда-
ций по реализации надпредметной про-

граммы в условиях школы целесообразно
остановиться на следующих ключевых
вопросах.

При реализации надпредметной про-
граммы необходимо учитывать инвариан-
тность и вариативность ее компонентов;
варианты межпредметного взаимодей-
ствия; способы обеспечения взаимосвязи
учебных занятий, дополнительного обра-
зования, социально-творческой деятельно-
сти, самообразования; дополнительные
информационные источники.

Инвариантными компонентами про-
граммы являются ее основные цели, тре-
бования к отбору содержания, требования
к системе оценивания результатов образо-
вательной деятельности.

Вариативные компоненты программы –
конкретизация основных педагогических
целей, состав модульных программ, их со-
держание, состав и содержание факульта-
тивных и элективных курсов, содержание
дополнительного образования, социально-
творческой деятельности, виды индивиду-
альных образовательных программ, конк-
ретизация системы оценивания, средства
дидактического обеспечения программы.

Разработка внутришкольной надпред-
метной программы по приобщению к чте-
нию предполагает участие широкого круга
специалистов, которые составят рабочую
группу разработчиков программы. В состав
такой группы следует включить библиоте-
каря, психолога, руководителей предмет-
ных комиссий, специалистов по дополни-
тельному образованию, воспитательной
работе, представителей администрации.

Рассмотрим потенциал сетевого взаимо-
действия в реализации вариативных спо-
собов приобщения к чтению с учетом спе-
цифики различных образовательных уч-
реждений.

Под сетевым социально-педагогиче-
ским взаимодействием мы понимаем спо-
соб организации сотрудничества образова-
тельных учреждений, имеющих потреб-
ность в открытом диалоге на основе общей
заинтересованности в решении проблем

Технологический инструментарий социально-педагогического взаимодействия
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приобщения к чтению подрастающего по-
коления с учетом культурного потенциала
социума.

Субъектами такого взаимодействия яв-
ляются школы, имеющий соответствую-
щий опыт или желание его получить. Про-
странство сетевого взаимодействия пред-
полагает определенную общность ценно-
стных ориентаций, коллегиальную равно-
правность и добровольность участия для
всех субъектов взаимодействия.

Организационная структура подобного
взаимодействия может планироваться на
краткосрочной основе в формате времен-
ного коллектива школ-участниц проекта
или на длительный период в рамках дея-
тельности профессиональной ассоциации.

Уникальность опыта каждого образова-
тельного учреждение рассматривается как
потенциальный профессиональный ресурс
для творческого поиска коллег и едино-
мышленников.

Открытость позиции участников взаи-
модействия проявляется в принятии и до-
пущении вариативных способов решения
проблем приобщения к чтению, готовнос-
ти к совместной деятельности.

Вариативные способы приобщения к
чтению в контексте программ развития
образовательных учреждений разного типа
предполагают учет специфики образова-
тельного учреждения, его традиций, кон-
тингента учащихся, социокультурного ок-
ружения.

Понимая, что социальное окружение
является одним из наиболее значимых и
наименее управляемых ресурсов в приоб-
щении школьников к чтению мы сформу-
лировали основные принципы социально-
педагогического взаимодействия школы и
социума. В самых общих чертах они могли
бы быть обозначены как принцип откры-
тости, принцип активности и принцип со-
циальной ответственности субъектов вза-
имодействия.

Анализ отечественного и зарубежного
опыта позволяет утверждать, что опти-
мальным форматом взаимодействия дан-

ного уровня является совместная проект-
ная деятельность, предполагающая взаим-
ный учет интересов и ожиданий всех уча-
стников.

Предложенные материалы позволяют
сделать следующие выводы относительно
возможных подходов к разработке техно-
логического инструментария социально-
педагогического взаимодействия в приоб-
щении к чтению современных школьни-
ков.

Эффективность социально-педагоги-
ческого взаимодействия будет зависеть от
ряда условий, к которым относятся: дето-
центрированная направленность взаимо-
действия, системность, вариативность, от-
крытость.

Реализация данных условий может про-
исходить посредством:

• проектирования индивидуально ори-
ентированых программ сопровождения для
школьников, приобщение к чтению кото-
рых вызывает затруднения;

• комплексного целенаправленного
решения проблемы в формате надпред-
метной образовательной программы как
основного направления деятельности
школы;

• вариативных способов приобщения к
чтению в контексте программ развития
образовательных учреждений разного типа;

• организации широкого взаимодей-
ствия школы с социумом, востребующим
чтение как ценность.

Названные форматы позволили описать
специфику полимодальности взаимодей-
ствия на индивидуальном, командном и
сетевом уровнях, а также в рамках социаль-
ного партнерства.

Разработка и реализация индивидуаль-
ного образовательного маршрута читате-
ля осуществляется с учетом особенностей
читательского развития и интересов
школьника на основе комплексной диаг-
ностики. Педагогическое сопровождение
ориентировано на активность и самосто-
ятельность школьников в приобщении к
чтению.

ПЕДАГОГИКА
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МОТИВАЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ РОССИЙСКОГО РАБОТНИКА
В ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ ОРГАНИЗАЦИИ

Обсуждаются результаты исследований, выявляющих характерные особенности рос-
сийских работников. Показывается, что эти особенности наряду с ориентацией на ма-
териальные потребности связаны со значимостью отношений, имеющих духовную на-
правленность. Представлена оценочная шкала, основанная на модели жизненных ориен-
таций и позволяющая определить мотивационный профиль работника. Обсуждаются
результаты эмпирического исследования, определившего наиболее выраженные мотива-
ционные характеристики работника, показана их реализация в психологическом проек-
тировании организации.

A. Grachov

Комплексное целенаправленное реше-
ние проблемы в формате системно-ориен-
тированных программ и проектов (над-
предметных образовательных программ)
предполагает не только реализацию интег-
ративной сущности современного образо-
вательного процесса, но и насыщенности
жизненного пространства стимулами, спо-
собствующими успешной деятельности:
побуждение и поощрение значимого соци-
ального окружения; накопление позитив-
ного опыта; стимулирование педагогичес-
кого коллектива к поиску новых путей ин-
теграции в образовательном процессе; по-
рождение изменений в образовательном
процессе школы.

Формат надпредметной программы мо-
жет являться основой инновационной де-

ятельности школы в решении задач при-
общения к чтению подрастающего поко-
ления.

Вариативные способы приобщения к
чтению являются органичным компонен-
том программы развития школы и ориен-
тированы на сильные стороны данного пе-
дагогического коллектива. Опыт школ обо-
гащается сетевым взаимодействием на ос-
новании единого ценностно-смыслового
инварианта концепции.

Организацию широкого взаимодей-
ствия школы с социумом, востребующим
чтение как ценность, целесообразно выст-
раивать в ракурсе социально-педагогичес-
кого проектирования с учетом потенциаль-
ных ресурсов и ожиданий всех заинтересо-
ванных сторон.

Мотивационный профиль российского работника в психологическом проектировании организации

MOTIVATIONAL PROFILE OF A RUSSIAN EMPLOYEE
IN PSYCHOLOGICAL ORGANISATION DESIGNING

The results of the researches revealing characteristic features of Russian employees are discussed
in the article. The author shows that these features are connected with the importance of the attitudes
that have a spiritual direction alongside with the orientation to material needs. The estimation
scale, which is based on the model of vital orientations and makes it possible to determine a
motivational profile of an employee, is submitted. The author considers the results of the empirical
research that has determined the most distinct motivational characteristics of an employee and
shows their realisation in psychological designing of an organisation.

В моделях работника, используемых в
теории и практике управления, явно или
неявно предполагается некоторый типич-
ный работник, относительно которого

строится система управления1. Характер-
ной особенностью этих моделей является
то, что их основу составляют некоторые
базовые детерминанты – регуляторы пове-


