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Аннотация. Статья посвящена анализу сущности и структуры компетенций, необходимых 
для представителей новых поколений в XXI веке. Новизна авторской позиции заключается 
в разработке методики получения результатов эмпирического исследования сформированности 
4К-компетенций в нескольких школах крупного Сибирского города, а также в постановке про-
блемы поиска направлений трансформации жизненного пространства современной школы на их 
основе. В статье приведены результаты диагностического исследования уровневой структуры 
сформированных 4К-компетенций в группе обучающихся основной ступени средней общеоб-
разовательной школы. 
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Abstract. The article analyses of the essence and structure of the competencies that are necessary 
for new generations in the 21st century. The author developed a methodology for an empirical study 
of the development of 4K competencies in several schools of a large Siberian city. The author also 
formulated the problem of identifying the vectors of transforming the living space of a modern school 
based on the result of such a study. The article presents the results of studying the structure of formed 
4-K competencies in a group of middle school students.
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Введение
Тема трансформаций школьного обра- 

зования в современном мире в целом 
и в России в частности весьма актуальна 
и разрабатывается в нескольких аспектах, 
к числу которых относятся достаточно изу-
ченные проблемы трансформации содержа-
ния образовательных стандартов, основных 
образовательных программ, программ вос-
питания и дополнительного образования, 
методического обеспечения образователь-
ных программ, сетевых и иных образова-

тельных модулей на разных ступенях обу-
чения.

Однако вопросы трансформации жизнен-
ного пространства современной школы за-
трагивают не только содержание образова-
ния и технологии организации образова-
тельного процесса, но и психологические 
аспекты развития личности обучающегося, 
а именно: восприятия, презентации и ре-
презентации информационных накоплений, 
мыслительные процессы, внимание, па- 
мять и др. Авторская позиция в написании  
статьи заключается в том, что на основе  

https://www.elibrary.ru/IIQAOW
https://www.doi.org/10.33910/1992-6464-2024-214-51-60


52

Известия РГПУ им. А. И. Герцена. 2024. № 214

применения комплекса 4К-компетенций  
становится возможным конструирование 
жизненного пространства в современной 
школе, проецирующего:
— вариативность индивидуальной образо-

вательно-воспитательной ниши, в кото-
рой обучающийся имеет реальные шан-
сы на достижение длительного состоя-
ния успешности;

— адресность образовательно-воспитатель-
ных предложений и событий, заключаю-
щуюся в ориентации на ту сферу способ-
ностей и интересов обучающегося, кото-
рая дает возможности наиболее полной 
самореализации ученика;

— креативность и все возможные способы 
ее формирования, развития и актуализа-
ции у обучающихся в образовательно-
воспитательном процессе и в процессе 
устройства жизненного пространства.

Методология исследования
Цель исследования заключалась в эмпи-

рическом поиске и теоретическом обосно-
вании направлений трансформации инфор-
мационно-коммуникационной составляющей 
жизненного пространства общеобразователь-
ной школы через формирование 4К-компе-
тенций у обучающихся с опорой на данные 
эмпирического исследования. Задачами ис-
следования стали: а) определение авторской 
позиции в понимании трансформации жиз-
ненного пространства школы; б) выявление 
и прогностическое описание направлений 
трансформации жизненного пространства 
школы. 

Основными методологическими подхода-
ми, на которые мы опирались в организации 
и проведении исследования, стали деятель-
ностный и компетентностный подходы. Обос-
нованием выбора методологических подхо-
дов явились следующие посылы:
— деятельностный подход подразумевает 

планомерное, систематическое и целе-
направленное включение обучающегося 
в жизнедеятельность школы с опорой 
на выработанные в школе правила, тра-
диции, атрибутику. Когда ценности жиз-

недеятельности школы становятся для 
обучающегося личностно значимыми, он 
из пассивного объекта педагогического 
процесса превращается в активного 
субъекта образовательно-воспитательно-
го пространства школьной жизни; 

— компетентностный подход «регулирует» 
компетентностный баланс, определяю-
щий образовательные и личностные  
результаты освоения обучающимися  
основной образовательной программы. 
Именно компетентностный баланс вы-
ступает своеобразным связующим пере-
ходным «мостиком» для развития навы-
ков XXI века.

В качестве методов теоретического  
исследования применялись теоретический 
и сравнительный анализ. Практическое ис-
следование было проведено с использовани-
ем диагностических методик Р. В. Овчаро-
вой, методики оценки коммуникативных 
и организационных способностей (КОС), 
тест-опросника для оценки критического 
мышления Ю. Ф. Гущина и И. И. Ильясова, 
методики Вартегга «Круги». Статистическая 
обработка результатов проведена с исполь-
зованием медианного метода.

Основная часть
В соответствии с целью и первой задачей 

исследования определим основные понятия, 
на которых фокусируется исследование:
— жизненное пространство школы понима-

ется авторами, вслед за Н. А. Кондрато-
вой, как «часть жизненного простран-
ства, где обучающийся преимущественно 
выступает как субъект самостоятельной 
активности, а не объект чьих-то влияний. 
В него входит все, что наиболее близко, 
интересно, значимо для индивида и пере-
живается им как “свой” и контролируе-
мый им самим мир» (Кондратова 2009, 
20). Для конкретизации понятия жизнен-
ного пространства школы целесообразно 
использовать уточняющее понятие «дет-
ская повседневность», понимаемое «как 
ежедневный процесс жизнедеятель- 
ности детей, наполненный такими по- 
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вторяющимися практиками, наимено- 
вание и содержание которых зависит  
от социокультурного конструирования 
представлений о детстве в рамках кон-
кретного общества» (Ляшок 2013, 7);

— информационно-коммуникационное про-
странство рассматривается как часть 
жизненного пространства школы, а его 
совокупной характеристикой является 
информационно-коммуникативная ком-
петентность обучающихся (ИКК). ИКК 
представляет собой «интегративную  
характеристику личностных качеств…  
проявляющихся в готовности и способ-
ности выявлять гуманитарные смыслы… 
информации… развивать в диалоге и ре-
ализовывать их целостное понимание 
в учебной деятельности…» (Мелихова 
2016, 13);

— трансформация «трактуется биологами 
как процесс поглощения клеткой орга-
низма свободной молекулы ДНК из сре-
ды и встраивания ее в геном, что приво-
дит к появлению у нее новых насле- 
дуемых признаков, характерных для ор-
ганизма — донора ДНК. Экстраполяция  
данного определения в образовательную 
сферу показывает, что трансформация 
образования предполагает появление но-
вых векторов развития, «поглощение» 
измененных технологических и жизнен-
ных ориентиров “извне”, а “связность” 
как свойство современного мира стано-
вится катализатором широкого распро-
странения идей и инноваций в различных 
странах, которыми делятся или, воору-
жившись которыми, соперничают друг 
с другом не только образовательные уч-
реждения, но и образовательные системы 
целых государств» (Маврина 2022, 16);

— трансформация жизненного простран-
ства современной школы представляет 
собой непрерывный процесс изменений 
субъектов образовательного процесса  
как в урочной, так и во внеурочной дея-
тельности.

Изучение трансформационных процессов 
в современном образовании в широком 

смысле становится актуальным вектором  
научных исследований, позволяющими ис-
следовать динамику информационно-ком- 
муникационных характеристик жизненного 
пространства школы в лонгитюдном режиме. 
Не менее интересными и малоизученными 
остаются психические и психологические 
характеристики личности обучающегося, 
рожденного в XXI веке (психических функ-
ций, мотивационного фона и пр.).

Основными трансформационными триг-
герами современного российского образова-
ния являются:
— геополитический сдвиг начала третьего 

десятилетия XXI века, который опреде-
лил антропологический кризис совре-
менного мира и актуализировал в рос-
сийской науке проблему культуросохра-
няющей функции образования;

— глобальная цифровизация и информати-
зация, детерминирующие технологиче-
ские и цифровые трансформации, в том 
числе технологический кризис системы 
образования, порождающий ранее не ис-
пользуемые гибридные образовательные 
формы;

— необходимость развития навыков 
XXI века повлекла за собой появление 
трансформаций в жизненном простран-
стве школы, обусловившими необходи-
мость овладения ключевыми компетен-
циями, к которым отнесены критическое 
мышление, креативность, коммуника-
ция, кооперация (4К-комптенции) (Пин-
ская, Михайлова 2019).

На данный момент в мире принята кон-
цепция SHIVA-мира (данное обозначение 
предложил американский психолог М. В. Ро-
зин). Согласно данной концепции SHIVA-мир, 
который характеризуется расщепленностью, 
ужасностью, невообразимостью, беспощад-
ностью.

Аббревиатура SHIVA включает побуквен-
ную расшифровку: S — Split (расщеплен-
ный), H — Horrible (ужасный), I — Incon-
ceivable (невообразимый), V — Vicious (бес-
пощадный), A — Arising (возрождающийся) 
(Розин 2022).
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Мы используем данную трактовку для 
иллюстрации сверхсложных задач, стоящих 
перед современным поколением тех, кто 
учится сейчас и будет учиться в последую-
щие 25‒30 лет. «Расщепленный» мир нель-
зя «починить», то есть в сегодняшней новой 
реальности трудно и зачастую просто невоз-
можно полноценно жить, обладая застаре-
лыми консервативными представлениями, 
овладевая способами и приемами органи- 
зации собственной деятельности, которые 
не «работают» в условиях многозадачности.

В такой ситуации реальным выходом для 
развития образования и личности в совре-
менных реалиях является реализация ком-
петентностного подхода, под которым, вслед 
за Д. А. Ивановым, мы понимаем освоение 
обучающимися умений, позволяющих им 
в будущем действовать эффективно в раз-
личных жизненных и профессиональных 
ситуациях (Иванов 2007).

По мнению М. А. Пинской и А. М. Ми-
хайловой, образовательные результаты, фор-
мируемые на всех этапах обучения, могут 
быть разделены на три типа: базовая грамот-
ность, компетенции и качества характера. 
Авторы приводят в качестве «новой модели» 
навыки XXI века, среди которых «цен- 
тральную часть модели занимают компетен-
ции “4К”: креативность, критическое мыш-
ление, коммуникация и кооперация (взаимо-
действие и сотрудничество)» (Пинская, 
Михайлова 2019, 6). Опираясь на трактовку 
Н. Ф. Ефремовой, мы понимаем термин 
«компетенции» «как обобщенные качества 

личности, отображающие динамичное про-
явление знаний, понимания, навыков, лич-
ностных качеств и способностей. Компетен-
ции необходимы при решении профессио-
нальных и личностно значимых проблем, 
когда требуется наиболее универсально  
использовать и применять знания, умения 
и опыт, владеть приемами, действовать 
и принимать решения в стандартных и не-
стандартных ситуациях. В связи с этим слож-
ная задача контроля учебных достижений 
еще более осложняется необходимостью 
оценивания компетенций студентов и вы-
пускников» (Ефремова 2010, 769). Интегри-
руя такое понимание используемого терми-
на с определением C. Short, который отме-
чает, что «компетенция — это владение 
ситуацией в условиях изменяющейся окру-
жающей среды, это способность реагировать 
на воздействие среды и изменять ее» (Short 
1984, 180), актуализируем содержание тер-
мина «4К-компетенции», дифференцируя его 
содержание по четырем составляющим: ком-
муникативность, корпоративность, критич-
ность и креативность.

Коммуникативная компетенция. Суще-
ствование человечества немыслимо вне ком-
муникативной деятельности. Во время ком-
муникации человек усваивает общечелове-
ческий опыт, ценности, знания и способы 
деятельности, познает себя и окружающий 
его мир. В таблице 1 приведены наиболее 
употребительные определения понятия «ком-
муникативной компетенции» / «communica-
tive competence».

Таблица 1
Понятие коммуникативной компетенции 

Table 1
The concept of communicative competence

Определение Авторы
Коммуникативная компетентность определяется «как способность к коммуни-
кации, исходя из представленной… этимологии слова “компетентность” и по-
нимая “общение” и “коммуникацию” как синонимы»

Г. С. Трофимова  
(Трофимова 2012, 20)

«Коммуникативная компетенция включает знание необходимых языков, способов 
взаимодействия с окружающими и удалёнными людьми и событиями, навыки 
работы в группе, владение различными социальными ролями в коллективе»

А. В. Хуторской  
(Хуторской 2003, 64)
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Структурно коммуникация состоит из трех 
компонентов: готовность к коммуникации, 
адаптация к цели и контексту коммуникации 
и к партнеру и умение использовать вербаль-
ные и невербальные средства коммуникации 
для достижения цели общения.

Кооперация/Работа в команде. Под коо-
перацией (работой в команде) понимается 
«совместная целенаправленная работа спе-
циалистов, решающих общую задачу на ос-
нове интеграции знаний в различных про-
фессиональных областях по правилам, вы-
работанным сообща» (Асмолов 2010, 112).

Критическое мышление. Особенностью 
мышления является то, что оно взаимосвя-
зано с изменением условий нахождения 
человека и направлено на решение какой-
либо задачи. Критическое мышление — это 
вид умственной работы, который позволяет 
индивидам принимать обоснованные реше-
ния относительно предложенной точки зре-
ния или поведения (Розин 2022; Сорина 
2020). 

Креативность как ключевая компетенция 
определяется способностью «представить 
и разработать принципиально новые под-
ходы к решению проблем или выражать 
идеи, применяя, синтезируя и видоизменяя 
знания» (Пинская, Михайлова 2019, 12).

По мнению исследователя проблем креа-
тивности И. М. Намаконова, креативность 
есть умение сочетать известные элементы 
неизвестным образом. Существуют три 
свойства креативности, которые названы 
исследователем как «Ивкубе»: индиви- 
дуальность (креативность всегда зависит 
от наших способностей); изобретательность 
(способность придумать что-то новое из 
имеющихся элементов); иммунитет (посто-
янная способность к креативности) (На-
маконов 2020).

Исходя из общих характеристик четырех 
ключевых компетенций, можно сделать вы-
вод о их взаимосвязи и взаимовлиянии. Так, 
например, без развития коммуникации не-
возможно построения эффективной команд-
ной работы, а без навыка критического мыш-
ления невозможно проявление креативности. 

Результаты практического 
исследования
Согласно второй задаче исследования для 

выявления и прогностического описания на-
правлений трансформации жизненного про-
странства школы нами было организовано 
изучение 4К-компетенций у обучающихся 
основной ступени. Исследование было про-
ведено на базе трех общеобразователь- 
ных школ Центрального и Советского окру-
гов г. Омска. Выбор школ для проведения 
исследования был обусловлен двумя пози-
циями. Во-первых, все три школы являются 
базовыми экспериментальными педагогиче-
скими площадками вуза и, во-вторых, все 
классы, где проводилось исследование, яв-
ляются классами с углубленным изучением 
IT-технологий по программам дополнитель-
ного образования, поскольку данные школы 
включены в федеральный проект «Совре-
менная школа» национального проекта «Об-
разование» и на их базе созданы детские 
технопарки «Кванториум».

В исследование были включены обучаю-
щиеся 7-х классов в количестве 106 человек, 
из них 66 мальчиков и 40 девочек.

Диагностика включала три этапа соот-
ветственно трем ключевым компетенциям. 
Были использованы: опросник Овчаровой  
на выявление коммуникативных склонно- 
стей обучающихся (ключевая компетен-
ция — коммуникативная); методика оценки 
коммуникативных и организационных спо-
собностей (КОС) — (ключевая компетен-
ция — командная работа, организационные 
способности), тест-опросник для оценки 
критического мышления Гущина и Ильясо-
ва (ключевая компетенция — критическое 
мышление), методика Вартегга «Круги» 
(ключевая компетенция — креативность).

Результаты исследования:
— показатели коммуникативной компетен-

ции по методике Овчаровой составили 
0,56‒0,65, что характеризует средний 
уровень коммуникации у 45,2 % респон-
дентов, однако 54,8 % испытуемых по-
казали низкий уровень коммуникации 
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(0,1‒0,45), который проявляется в стес-
нительности, заниженной самооценке, 
склонности к гипертрофированному 
переживанию неудач;

— показатели коммуникативных умений  
обучающихся по методике КОС у 61,9 % 
испытуемых соответствовали среднему 
уровню (коэффициент 0,56‒0,65), 12,3 % 
обучающихся обнаружили уровень ниже 
среднего (коэффициент 0,45‒0,55), 
а 27,8 % — низкий уровень (коэффи- 
циент 0,10–0,45);

— показатель высокого уровня развития  
организаторских способностей, которые 
связаны со склонностью испытуемых 
к командной работе был диагностирован 
у 27,4 % испытуемых, средний уровень 
был установлен у 68,2 % включенных 
в исследование и лишь 4,4 % семикласс-
ников оказались на низком уровне по спо-
собности к командной работе;

— показатели оценки критического мыш-
ления определялись с помощью теста-
опросника Гущина и Ильясова, вклю- 
чающего 12 заданий на проверку пяти 
групп умений: умения находить недо-
стающую информацию; умение делать 
и оценивать логичные умозаключения; 
умение оценивать последовательности 
умозаключений; умение анализировать 
и оценивать содержание текста; умение 
находить главную информацию на фоне 
избыточной. В заданиях предусмотрены 

два вида результатов: ответы на вопросы 
и их обоснование. Результаты опроса 
семиклассников показали, что у 28,2 % 
испытуемых сформировано умение на-
ходить недостающую информацию, од-
нако умение оценивать последователь-
ность умозаключений продемонстриро-
вали лишь 20,1 % опрошенных. При этом 
лишь половина респондентов умеют 
делать и оценивать логические умоза-
ключения, а также находить главную 
информацию на фоне избыточной, что 
соответствует высокому уровню сфор-
мированности данного показателя;

— показатели креативности оценивались 
при помощи методики Вартегга «Круги», 
которая включает использование 20 кру-
гов как основы для рисунка с ограниче-
нием времени выполнения — 5 минут. 
Результаты оцениваются с учетом кри-
териев определения креативного мыш-
ления: беглость мышления — общее 
количество рисунков за 5 минут; гиб-
кость мышления — количество групп 
рисунков: это рисунки только про при-
роду, науку и технику, спорт, вселенную 
и т. д. Результаты диагностики показали, 
что у 42,6 % семиклассников достаточно 
развита беглость мышления, но гибкость 
мышления на высоком уровне продемон-
стрировали лишь 22,2 % обучающихся. 
Обобщенные результаты исследования 
приведены в таблице 2.

Таблица 2
Уровневая оценка показателей 4К-компетенций (% испытуемых) 

Table 2
The assessment of  indicators of 4K competences (% of respondents)

У Коммуникативная 
(по Овчаровой)

Коммуникативная 
(по КОС)

Организаторская  
(командная 

работа, по КОС)

Критическое 
мышление   
(по Гущину/
Ильясову)

Креативность   
(по Вартеггу)

В 45,2 61,9 27,4 28,2 22,2
С 0 12,3 68,2 51,7 42,6
Н 54,8 27,8 4,4 20,1 35,2
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Обобщая полученные данные, следует за-
метить, что коммуникативная компетенция 
14-летних подростков сформирована в до-
статочной степени лишь у половины испы-
туемых (совокупный показатель по низкому 
и среднему уровням по методике Овчаровой 
составил 54,8 %, по методике КОС — 40,1 %), 
а значит, становится возможным прогности-
чески предположить, что около 50 % под-
ростков не готовы или не испытывают  
потребности в изменении (улучшении)  
пространства школьной жизни, пассивны 
в освоении новых коммуникаций, а инфор-
мационно-коммуникативную составляющую 
жизненного пространства школы восприни-
мают как скучную данность, которую просто 
необходимо «пережить».

Кооперация/Работа в команде оценива- 
лась нами по методике КОС как организа-
торская компетенция, и результаты измере-
ний показали, что средний и высокий уров-
ни продемонстрировали более 95 % испыту-
емых, что, в принципе, можно расценивать 
как безусловно положительный результат. 
Однако полностью «уравнять» умение ра- 
ботать в команде и организаторскую компе-
тенцию, на наш взгляд, не представляется 
возможным, поскольку кооперация подразу-
мевает не только организаторские умения, 
но и умения подчиниться «командиру», «ру-
ководителю», возраст которого не превы- 
шает возраст всех членов команды. Смеем  
предположить, что вторая сторона коопера- 
ции формируется с большими трудностями 
и в ходе нашего исследования была затро-
нута лишь частично.

Сформированность 3-й компетенции — 
критического мышления (средний и высокий 
уровни по методике Гущина/Ильясова) по-

казали 79,9 % включенных в исследование 
семиклассников. Однако этот показатель 
«расходится» с мнением экспертов — членов 
административной команды всех трех об-
разовательных организаций, считающих, что 
критическое мышление подростков находит-
ся в «зачаточном состоянии» (из интервью 
8 экспертов).

Креативность (на среднем и высоком 
уровнях, по Вартеггу) сформирована у 68,4 % 
испытуемых. Это может свидетельствовать 
о том, что индивидуальность, изобретатель-
ность и иммунитет (постоянная способность 
к креативности) свойственны 2/3 обучающим-
ся 7-х классов.

Медианное значение статистической со-
вокупности имеет показатели, которые от-
ражены в таблице 3.

Данные таблицы 2 иллюстрируют общую 
картину сформированности 4К-компетенций 
в исследовательской выборке, свидетель-
ствующую о том, что более чем у 1/3 под-
ростков совокупность признаков 4К-компе-
тенций не сформирована.

В соответствии с третьей задачей исследо-
вания, содержащей посыл о подтверждении 
гипотезы о том, что изменение жизненного 
пространства школы возможно через расши-
рение поля информационно-коммуникацион-
ной деятельности ученика с использованием 
технологии модерации были проведены се-
минары с педагогами школ, включенных в ис-
следование (общее число педагогов состави-
ло 126 человек). 

Результатом модерационных семинаров 
стало коллективное мнение, отраженное 
на этапе «ранжирования тем» о направлени-
ях трансформации жизненного пространства 
школы. В качестве таких векторов было  

Таблица 3
Медиа на совокупности признаков 4К-компетенций исследуемой выборки (%) 

Table 3
The median of  the set of  indicators of  the 4K competencies  in the studied sample (%)

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень
27,4 42,6 35,2
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выделено: создание условий для формиро-
вания, развития и проявления у обучающих-
ся в различных видах деятельности и актив-
ности 4К-компетенций в повседневной дея-
тельности; мотивирование обучающихся 
на саморазвитие 4К-компетенций; организа-
ция жизненного пространства в проекции 
4К, которые будут «работать» на его изме-
нение.

По мнению большинства педагогов, при-
нимавших участие в модерационных семи-
нарах, процессы трансформации жизненной 
повседневности обучающихся и формирова-
ния совокупности 4К-компетенций взаи-
мообратимы, так как вариабельность инди-
видуальных образовательно-воспитательных 
ниш проецирует успешность как обучаю-
щихся, так и педагогов, реализация принци-
па адресности обогащает событийную со-
ставляющую школьной жизни и создает 
условия для развития творческого потенциа-
ла личности всех субъектов образовательно-
го процесса.

В качестве условий для формирования, 
развития и проявления 4К-компетенций в по-
вседневной деятельности педагоги на моде-
рационных семинарах выделили событий-
ность и «перлюстрацию». Если событийность, 
рассматриваемую в качестве динамической 
сети событий как фактор, вектор и условие 
трансформации жизненного пространства 
школы, глубоко изучена (Ю. С. Мануйлов, 
В. И. Слободчиков, М. В. Циулина, И. Ю. Шу-
стова, В. А. Ясвин и др.) то термин «перлю-
страция» для научной и педагогической об-
щественности пока нов и неизвестен.

Перлюстрация (от лат. perlustro) в перво-
начальном смысле — просмотр личной пере-
сылаемой корреспонденции, совершаемый 

втайне от отправителя и получателя. Мы 
предлагаем обозначить термином «перлю-
страция» процесс трансформации совершен-
ного действия (например, поступка школьни-
ка), а воспитательное воздействие с предска-
зуемым позитивным результатом (например, 
перевести агрессивные действия подростка 
по отношению к одноклассникам в позитив-
но окрашенную «спортивную активность»).

Формирование и развитие 4К-компетен-
ций у обучающихся в ходе реализации обо-
значенных направлений могут динамично 
влиять на трансформацию жизненного про-
странства школы, которое, в свою очередь, 
влияет на развитие данных компетенций. 

Заключение
Таким образом, диагностическое иссле-

дование проявления признаков компетенций 
будущего, а именно 4К-компетенций, пока-
зало, что треть обучающихся 7-х классов, 
вошедших в выборку для эмпирического 
исследования, имеют низкий уровень их 
сформированности. Обобщение мнений пе-
дагогов трех школ в процессе проведения 
модерационных семинаров выявило направ-
ления трансформации жизненного простран-
ства школы, а именно реализацию прин- 
ципа событийности, использование приема 
перлюстрации и адресность образовательно-
воспитательных предложений. Проектиро-
вание событийной насыщенности жизнен-
ного пространства школы и перлюстрации 
действий, поступков и мотивирования актив-
ности обучающихся, создание индивидуаль-
ных «ниш» для развития 4К-компетенций 
могут стать реальными направлениями ди-
намичных позитивных изменений школьной 
повседневности. 
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