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СОПРОВОЖДЕНИЕ В ОБРАЗОВАНИИ  
КАК ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ 

 
Последовательность ключевых понятий и терминов ориентирует на логику 

изложения статьи: сопровождение, сопровождение в высшей школе, уровни со-
провождения в вузе, модель полифункционального сопровождения студентов пе-
дагогического вуза, технология научного сопровождения образовательного про-
цесса, структурная модель образовательной программы аспирантуры. В статье 
обосновывается целесообразность сопровождения личностно-профессиональ-
ного развития в вузе с позиции ценностного подхода, доказывается, что сопро-
вождение в образовании как многоаспектное полиморфное взаимодействие на-
правлено на преобразование внешних и внутренних неблагоприятных условий раз-
вития. 

 
В последнее время в образовании 

широко распространяется сеть сопрово-
ждения развития. Субъектом развития 
является любая система в образовании, и 
в этой связи объектами сопровождения 
могут быть человек, процесс, система 
(образовательная, педагогическая, соци-
альная и др.).  

Методологической предпосылкой 
формирования теоретических основ со-
провождения развития в образовании 
стала концепция свободного выбора как 
условия развития. Педагогический 
смысл сопровождения состоит в усиле-
нии позитивных факторов развития и 
нейтрализации негативных, что позво-

ляет соотносить сопровождение с внеш-
ними преобразованиями, благоприятны-
ми для поддержки, подкрепления внут-
реннего потенциала субъекта развития. 
В логике системно-ориентационного 
подхода сопровождение рассматривает-
ся как взаимодействие, направленное на 
оказание помощи субъекту развития в 
решении проблем.  

Современные исследователи (М. Е. Би-
тянова, Е. И. Казакова, М. М. Семаго, 
В. В. Семикин и др.), как правило, еди-
ны в описании основных этапов сопро-
вождения. Программу сопровождения 
можно описать через последовательную 
реализацию определенных шагов: 
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проведение квалифицированной диагно-
стики сути проблемы, ее истории и по-
тенциальных сил ее носителей; 
информационный поиск методов, служб 
и специалистов, которые могут помочь 
решить проблему; 
обсуждение возможных вариантов ре-
шения проблемы со всеми заинтересо-
ванными людьми и выбор наиболее це-
лесообразного пути решения; 
оказание первичной помощи на началь-
ных этапах реализации плана.  

Каждой качественно определенной 
системе образования свойственен опре-
деленный тип взаимодействия. Взаимо-
действие как философская категория от-
ражает процессы воздействия различных 
объектов друг на друга, их взаимную 
обусловленность или взаимопереход. 
Взаимодействие представляет собой вид 
непосредственного или опосредованно-
го, внешнего или внутреннего отноше-
ния, связи.  

В педагогической науке существует 
несколько взглядов на то, что же по-
нимать под взаимодействием и как рас-
сматривать его сущность. Например, 
Х. И. Лийметс рассматривает взаимо-
действие как особый вид совместной 
деятельности; А. С. Самусевич как 
способ ее организации; И. Л. Лернер, 
Б. Т. Лихачев, Ю. К. Бабанский  — как 
объективно существующую взаимосвязь 
субъектов и объектов деятельности. 
Н. Ф. Радионова определяет взаимодей-
ствие одновременно как 
сущностную характеристику учебно-
воспитательного процесса; 
особый тип отношений; 
процесс деятельностного и личностного 
обмена между педагогом и учащимися; 
постоянно развивающийся в простран-
стве и времени процесс.  

Таким образом, сущность понятия 
«взаимодействие» определяется различ-
ными авторами по-разному, но у всех 

оно связано отношениями субъектов в 
общей деятельности. Взаимодействие 
выступает процессом совместной дея-
тельности и личностного обмена, в ре-
зультате чего происходит преобразова-
ние действительности.  

Анализ литературы показывает, что 
существуют различные виды и формы 
взаимодействия как направленные дей-
ствия субъектов совместной деятельно-
сти. Общение на основе увлеченности 
совместной творческой деятельностью и 
дружеского расположения, предпола-
гающее взаимное эмоциональное сопе-
реживание, можно отнести к педагоги-
ческому взаимодействию (В. А. Кан-
Калик).  

О. С. Газман, определяя процесс вос-
питания в своих работах, основывается 
на взаимодействии-сотрудничестве взрос-
лых и детей с целью создания благопри-
ятных условий для саморазвития всех 
субъектов образовательного процесса. 
Такое взаимодействие предполагает 
равные, взаимообогащающие отноше-
ния, сотворчество взрослого и ребенка.  

Различные авторы для решения про-
блем развития в образовании выделяют 
разнообразные виды взаимодействия: 
сопереживание, понимание, содействие, 
сотрудничество, сотворчество, которые 
в совокупности отражают психолого-
педагогическую составляющую сопро-
вождения.  

В современных культурно-истори-
ческих условиях для решения проблем 
развития в образовании необходимо на-
учное обоснование, основанное на меж-
дисциплинарном взаимодействии. Осу-
ществляя научную рефлексию практики 
творческого развития человека, С. Ю. 
Семенов выделяет три типа междисцип-
линарного взаимодействия, среди кото-
рых особого внимания заслуживают от-
ношения научно-практического взаимо-
обоснования1. В решении проблем раз-
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вития в образовании междисциплинар-
ное взаимодействие опирается на знания 
разных наук, что позволяет сопровожде-
ние развития практически оправдывать 
и аксиологически обосновывать.  

Подтверждение этого и оригиналь-
ную интерпретацию мы находим у А. П. 
Тряпицыной. Практическое оправдание 
предполагает, в первую очередь, соблю-
дение ограничений, отражающих суще-
ствующие культурно-исторические ус-
ловия: что допустимо; что обязательно; 
что запрещено. Аксиологическое обос-
нование заключается в достижении со-
гласования ценностных позиций, опре-
деляющих смысл разрабатываемых пре-
образований. Ценностным основанием 
любых преобразований в образователь-
ной сфере является ориентация на соз-
дание максимально благоприятных ус-
ловий для саморазвития, самоопределе-
ния учащихся; на определение новых 
способов содействия, поддержки, осо-
знанного выбора и построения собст-
венного индивидуального образователь-
ного маршрута2.  

Обобщая сказанное о сопровождении, 
подчеркиваем, что сопровождение в об-
разовании как многоаспектное поли-
морфное взаимодействие направлено на 
преобразование неблагоприятных усло-
вий развития (внешних и внутренних). 
Любая программа сопровождения в об-
разовании представляет собой, прежде 
всего, технологию разрешения проблем 
развития, важнейшим результатом кото-
рой выступает приобретенный опыт 
разнопланового взаимодействия, позво-
ляющий осуществлять перенос в другие 
ситуации для разрешения сходных про-
блем. Целевым назначением программ 
сопровождения выступает оказание 
субъекту развития помощи и поддержки 
на начальных этапах, а также в особо 
трудных, кризисных, переходных пе-
риодах становления.  

Сопровождение в системах общего и 
высшего образования реализуют разные 
функции. Отличия сопровождения в 
высшей школе обусловлены прежде все-
го особенностями: 
студенческого возраста; 
образовательной среды вуза; 
ведущей деятельности студентов.  
Сопровождение в высшей школе по-

нимается как многоуровневое взаимо-
действие субъектов образовательного 
процесса, способствующее профессио-
нальному самоопределению студента, 
его личностно-профессиональному раз-
витию.  

При этом сопровождение студента в 
высшей школе выступает как специаль-
но организованный и контролируемый 
процесс приобщения субъектов образо-
вательного процесса к взаимодействию, 
где молодой человек получает квалифи-
цированную помощь в формировании 
ориентационного поля профессиональ-
ного развития и психолого-педагогиче-
скую поддержку.  

Сопровождение в любом вузе имеет 
несколько уровней, построенных по 
принципу пирамиды.  

Первый уровень: «Ректорат» — уче-
ный совет университета, университет-
ская служба сопровождения, НИЧ, 
УМУ, УМО, НИИ непрерывного обра-
зования. На этом уровне ставятся общие 
цели, обсуждаются основные направле-
ния, реализуется общевузовская система 
сопровождения.  

Второй уровень: «Факультет» — со-
вет факультета, деканат, подразделения 
университетской службы сопровожде-
ния. Здесь цели и задачи конкретизиру-
ются с учетом специфики факультета, 
разрабатываются программы и техноло-
гии сопровождения студентов.  

Третий уровень: «Курс» — заведую-
щие кафедрами, методисты. На курсо-
вом уровне осуществляется согласова-
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ние программ и технологий сопровож-
дения, обсуждаются состав субъектов 
взаимодействия, отслеживается лично-
стно-профессиональное развитие сту-
дентов.  

Четвертый уровень: «Студент» — 
студенческая группа, куратор группы, 
преподаватели. На этом уровне осуще-
ствляется изучение потребностей сту-
дентов, проведение мероприятий, реали-
зация конкретных программ и техноло-
гий сопровождения, рефлексия и анализ 
результатов.  

Студенчество — наиболее сензитив-
ный период для формирования профес-
сиональных предпочтений и социальных 
моделей поведения. Попадая в вуз, сту-
дент оказывается в непривычной среде, 
период адаптации к которой может про-
ходить весьма болезненно. Однако ра-
зумно сконструированная образователь-
но-профессиональная среда в вузе пред-
стает как среда самотворчества студен-
тов и преподавателей. Сотрудничество, 
единение в общей деятельности, необ-
ходимость совместного разностороннего 
осмысления одних и тех же объектов 
реальности и идей выступают условием 
саморазвития.  

Важным фактором взаимовлияния на 
саморазвитие выступает атмосфера об-
разовательного учреждения — общий 
психолого-педагогический климат, куль-
турно-нравственные связи. Педагогиче-
ский вуз рассматривается как источник 
потенциалов гуманизации образования, 
ориентированного на личностное само-
развитие его субъектов. Философская и 
научно-образовательная идеология пе-
дагогического вуза становится основой 
новых взаимоотношений в свете совре-
менных гуманистических ценностей.  

Утвердившийся характер взаимоот-
ношений в студенческой среде, стиль 
педагогического общения и взаимодей-
ствия в обучении, в совместной научно-

исследовательской и иной деятельности, 
неформальное общение преподавателей 
со студентами  — все то, что создает 
культурно-нравственную атмосферу выс-
шей профессиональной школы, для пе-
дагогического вуза играет особую роль 
инструмента профессионального обра-
зования, а также выступает определяю-
щим фактором личностно-профессио-
нального саморазвития и студентов, и 
преподавателей.  

Современная философия образова-
ния, обосновывая новые цели, ценности 
и смыслы и проверяя их в практике об-
разования, подчеркивает все возрас-
тающую роль педагогической аксиоло-
гии. Рождение аксиологии (греч. axia  — 
ценность и logos  — учение, слово)  — 
философское исследование природы 
ценностей — было одним из выдающих-
ся событий в науке конца ХIХ — начала 
ХХ века. Однако XXI век уже называют 
«эпохой конструктивной аксиологии» 
(Н. С. Розов). «Каким бы ни прогнози-
ровали будущее педагогического знание, 
в нем непременно выделяют такое на-
правление, как педагогическая аксиоло-
гия. Механизм выхода философии, обра-
зования, культуры из кризисных ситуа-
ций ученые видят в интеллектуальном 
осмыслении всей сферы ценностей, в 
наступлении новой эпохи интеллекту-
альной культуры общества, связанной с 
аксиологизацией образования…»3. Пе-
дагогическая аксиология только склады-
вается. Педагогическая (научная) аксио-
логия есть целостность взглядов, осно-
ванная на данных наук, изучающих при-
роду ценностей и человека как ценность.  

Для осуществления сопровождения 
личностно-профессионального развития 
студентов чрезвычайно важен ценност-
ный подход по разным основаниям:  

Во-первых, он позволяет рассматри-
вать личностно значимые и жизненно 
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важные потребности человека как цен-
ность. 

Во-вторых, он позволяет рассматри-
вать саморазвитие человека как цен-
ность.  

В-третьих, он ориентирует на выяв-
ление многообразных связей самореали-
зации человека, представляющих в от-
дельности также особую ценность, и 
сведение их в единую концепцию.  

В-четвертых, предупреждает опас-
ность интуитивных представлений о 
ценностях.  

По отношению к человеку ценности 
служат объектами его интересов, а для 
его сознания выполняют роль повсе-
дневных ориентиров в предметной и со-
циальной действительности, обозначе-
ний его различных практических отно-
шений к окружающим предметам и яв-
лениям.  

Каждому человеку присуща индиви-
дуальная, специфическая иерархия лич-
ностных ценностей, которые служат 
связующим звеном между духовной 
культурой общества и духовным миром 
личности, между общественным и инди-
видуальным бытием. Система личност-
ных ценностей складывается в процессе 
деятельностного распредмечивания че-
ловеком содержания общественных 
ценностей. Личностные ценности отра-
жаются в сознании человека в форме 
ценностных ориентаций, определяют 
содержание самосознания и служат 
важным фактором социальной регуля-
ции взаимоотношений людей и их пове-
дения. В описанном контексте значима 
позиция тех исследователей, которые в 
образовании идут от его ценностного 
переживания, от «опыта эмоционально-
ценностного отношения к себе, к дру-
гим, к миру», от принятой системы цен-
ностей. Иными словами, во главу угла 
ставится проблема, связанная с опреде-
лением ценностной основы взаимоот-

ношений субъектов образовательного 
процесса.  

Всякая ценность характеризуется 
двумя свойствами  — функциональным 
значением и личностным смыслом. 
Личностный смысл ценности, с одной 
стороны, определяется объектом, вы-
полняющим функцию ценности, с дру-
гой — зависит от самого человека. По-
нятие «ценность», таким образом, от-
крывается во всей полноте в объектив-
ной реальности в целостном отношении 
человека «Я—Мир». Отношения «Я—
Мир» определяют целенаправленное са-
моразвитие, становление индивидуаль-
ности не в отрыве от мира. Особую зна-
чимость эти отношения приобретают       
в высшей профессиональной школе. 
Именно на эти отношения опирается со-
провождение личностно-профессиональ-
ного развития студентов.  

Перспективным в плане разработки 
программ и технологий личностно-
профессионального сопровождения сту-
дентов представляется антропоцентри-
ческий подход (И. Ф. Дьяконов, В. П. 
Петров). Основой ему служит известное 
в психологии положение о том, что 
практически каждый человек обладает 
теми или иными качествами, которые с 
пользой могут быть реализованы в про-
фессиональной деятельности. Необхо-
димо только правильно выявить и оце-
нить эти качества и найти возможность 
для их максимального применения.  

Не специальность, а конкретный че-
ловек с его индивидуальными особенно-
стями оказывается в центре внимания 
всех проводимых мероприятий, после 
чего идет поиск путей реализации бу-
дущего специалиста в профессиональ-
ной среде. Здесь не может быть «непри-
годных» к профессиональной деятель-
ности. Достижение положительного ре-
зультата при определении профессио-
нальной пригодности каждого студента  
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— обязательное условие, закон антро-
поцентрического подхода. Преимущест-
вом антропоцентрического подхода яв-
ляется успешное решение важнейшего 
личностно-социального аспекта пробле-
мы «человек—профессия» путем обес-
печения будущему специалисту опти-
мальных условий профессионального 
развития.  

Основными антропоцентрическими 
принципами подготовки специалистов 
образования следует признать: 
Обучающийся — самоценный субъ-
ект образовательно-профессио-
нальной среды.  
Совместная деятельность субъектов об-
разовательной деятельности по плани-
рованию, реализации, оцениванию и 
корректировке всех мероприятий.  
Индивидуализация подготовки, ориен-
тированная на конкретные образова-
тельные и профессиональные потребно-
сти обучающегося.  
Актуализация результатов обучения, 
предполагающая целесообразное при-
менение на практике приобретенных 
обучающимися профессиональных зна-
ний, умений, навыков, реализацию про-
фессионально-личностных качеств.  

Согласно исследованиям профессио-
нальной подготовки учителя (Е. П. Бело-
зерцева, В. И. Загвязинского, Н. В. 
Кузьминой, И. А. Колесниковой, Е. А. 
Климова, В. Ф. Моргуна, Л. М. Митиной 
и др.), содержание профессиональной 
деятельности не остается неизменным, 
оно трансформируется в ходе личност-
ного роста специалиста, который нахо-
дит в ней новые грани, новый смысл, 
новые формы. То есть развитие лично-
сти стимулирует и преобразование про-
фессиональной деятельности, и углуб-
ление представлений о ней. В то же вре-
мя преобразование профессиональной 
деятельности, ее качественно новый 
уровень приводят к дальнейшему лич-

ностному росту, к обогащению профес-
сионального самосознания.  

Ориентация на личностно-профессио-
нальное развитие позволяет придавать 
личностный смысл профессиональной 
деятельности при сопровождении в 
высшей профессиональной школе. При-
оритетной стратегией современного пе-
дагогического вуза является развитие 
механизма самоопределения, самоосу-
ществления личности каждого студента 
как будущего специалиста образования. 
Для этого необходимо создание специ-
альных программ и технологий разно-
уровневого взаимодействия, иниции-
рующих личностную и учебно-профес-
сиональную активность молодого чело-
века. Именно тогда сопровождение в 
высшей профессиональной школе может 
обеспечивать дифференцированный и 
индивидуальный подход к подготовке 
специалиста в современных культурно-
исторических условиях.  

При таком подходе сопровождение в 
вузе представляет собой системную тех-
нологию оказания квалифицированной 
помощи и поддержки студенту на разных 
этапах его обучения и предполагает: 
психолого-педагогическую поддержку 
на разных уровнях взаимодействия в об-
разовательном процессе; 
тонкое инструментальное обеспечение; 
ориентацию на конкретные проблемы 
студента; 
реализацию помощи студенту на основе 
гибких процедур и технологий.  

В этой связи сопровождение лично-
стно-профессионального развития сту-
дентов в высшей профессиональной 
школе носит полифункциональный ха-
рактер.  

Содержательное наполнение понятия 
«полифункциональное сопровождение 
студента» строится на основе имеющих-
ся знаний о сущности сопровождения 
развития в образовании, заключающейся 
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в обеспечении возможностей свободно-
го выбора как условия развития. Имею-
щиеся знания о сопровождении индиви-
дуального развития ребенка, о научном 
сопровождении образовательного про-
цесса, об организационно-управленче-
ском сопровождении процесса развития 
школы позволяют понятие «полифунк-
циональное сопровождение студента» 
трактовать как систему многоуровневого 
взаимодействия субъектов образова-
тельного процесса в образовательно-
профессиональной среде, реализующую 
многообразие функций сопровождения 
развития в образовании.  

Сущность полифункционального со-
провождения студентов заключается в 
оказании помощи, поддержки в приня-
тии решения в сложных ситуациях лич-
ностного и профессионального выбора 
на основе изучения его интересов, по-
тенциального поля развития, особенно-
стей взаимодействия субъектов образо-
вательного процесса. Такое понимание 
позволяет выстраивать полифункцио-
нальное сопровождение как «от студен-
та», так и от других субъектов взаимо-
действия. Полифункциональное сопро-
вождение способствует профессиональ-
ному самоопределению студента, его 
личностно-профессиональному развитию, 
а также разрешению его проблем в обра-
зовательном процессе.  

В поисках путей полифункциональ-
ного сопровождения студента обра-
тимся к исследованиям К. С. Абульха-
новой-Славской, где мы находим 
структурные элементы способа жизне-
деятельности:  
жизненную позицию личности, отра-
жающую преобладание внутренней реф-
лексии или объективных противоречий, 
отношение личности к трудностям, сте-
пень единства жизненных ролей, актив-
ность или реактивность, способность к 
отстаиванию ценностей жизни; 

жизненную линию как широту, последо-
вательность движения; 
способ разрешения личностью противо-
речий — готовность к труду, продуктив-
ность, принципиальность, спо-собность к 
длительному выдерживанию противоре-
чий, связанных с жизненной позицией4.  

Это подводит нас к пониманию того, 
что самопроектирование субъектом 
профессионального развития себя в из-
бираемом им социально признанном 
способе жизнедеятельности является 
центральным процессом полифункцио-
нального сопровождения. Мы стоим на 
той позиции, что только при понимании 
образовательного процесса как целост-
ности, в которой объектом внимания 
оказывается жизнедеятельность субъек-
та развития, может быть содержательно 
поставлена проблема полифункциональ-
ного сопровождения.  

Известно, что продуктивность реше-
ния проблемных ситуаций обусловлена 
уровнем развитием рефлексии, связан-
ной с «продуктивной мыслительной по-
зицией» (П. Я. Гальперин, Ю. Б. Гип-
пенрейтер, И. Н. Семенов, С. Ю. Сте-
панов и др.). Рассмотрение становле-
ния мыслительной позиции в качестве 
деятельности человека, имеющей 
сложное иерархическое строение, по-
зволило ученым придти к выводу, что 
поиск решения проблемных ситуаций 
можно представить как движение 
мышления человека от операциональ-
но-технических аспектов деятельности 
(«предметного» и «операционального» 
уровней) к потребностно-мотиваци-
онным аспектам («рефлексивному» и 
«личностному» уровням).  

Если предметный и операциональный 
уровни обеспечивают отражение про-
блемной ситуации, выделение противо-
речий между условиями и требованиями 
задачи, то иерархически более высшие 
уровни — рефлексивный и личностный  
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— обусловливают включенность чело-
века в ситуацию поиска, стремление 
разрешить лежащее в основе проблем-
ной ситуации противоречие и осущест-
вление им осознанного выбора. Опыт 
относительного состава и последова-
тельности действий обычно передается 
в ходе обучения в форме правил, сове-
тов, инструкций, программ. Оценива-
ние в процессе поиска решения собст-
венных усилий, возможностей, само-
оценка своей индивидуальности, удов-
летворенность результатами деятель-
ности осуществляются на рефлексив-
ном уровне. На личностном уровне 
происходит интеграция самосознания, 
активизация волевой решимости, са-
морегуляции, самоконтроля, самоорга-
низации перед лицом вновь возникаю-
щих проблем. 

Анализируя с этих позиций деятель-
ность человека, направленную на реше-
ние проблемной ситуации, можно ут-
верждать, что рефлексия является свое-
образным связующим звеном, обуслов-
ливающим взаимосвязь между предмет-
ным, операциональным и личностным 
уровнями. Проблемы человека имеют 
единые для всех аспекты, но способ их 
решения глубоко индивидуален. Задачи, 
вставшие перед человеком, всегда ре-
шаются совместно с другими людьми. 
Именно эта позиция позволяет осознать, 
что на предметном и операциональном 
уровнях через приобщение себя к обще-
ству, через рассмотрение себя среди 
других происходит идентификация сво-
их проблем с подобными проблемами 
других людей. Далее, следуя правилам, 
инструкциям, советам, программам, на 
основе рефлексии и осознания своей 
«самости» и неповторимости «я», раз-

решение проблемы переходит на лично-
стный уровень. На личностном уровне 
человек обособляется от проблем других 
людей и осуществляет осознанный вы-
бор, который позволяет проявить ему 
свою индивидуальность5.  

При таком подходе движущей силой 
полифункционального сопровождения 
студента является противоречие между 
достигнутым субъектом профессио-
нального развития уровнем самореали-
зации и возможностями поддержки, ко-
торыми располагает педагогический 
университет по «возвышению» потреб-
ности субъекта в развитии личностного 
потенциала. Именно поэтому предпоч-
тение отдается личностным смыслам 
при организации полифункционального 
сопровождения студентов.  

Решение проблем личностного и 
профессионального развития студентов 
в высшей профессиональной школе 
осуществляется на междисциплинарной 
основе и научном обосновании. В РГПУ 
им. А. И. Герцена разработана концеп-
ция полифункционального сопровожде-
ния студентов педагогического вуза. На 
рис. 1 представлена системная модель 
полифункционального сопровождения 
студентов. 

Системная модель полифункцио-
нального сопровождения студентов 
включает ценностно-целевой компо-
нент, цели, задачи, направления, прин-
ципы сопровождения, условия взаимо-
действия субъектов образовательного 
процесса в многоуровневой системе 
высшего образования. Особое значение 
придается научному сопровождению 
образовательного процесса как условию 
полифункционального сопровождения 
студентов. 

    Ценностно-целевой компонент 
Образовательная политика России 
Стратегические цели развития вуза 

Традиции вуза 
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Принципы полифункционального сопровождения 
         
  Цели сопровождения    Задачи сопровождения   
         
   Условия 

общие условия полифункцио-нального 
сопровождения личностно-
профессионального развития студента; 
научное сопровождение образователь-
ного процесса; 
мониторинг  

 Функции 
помощь; 
поддержка; 
воспитание нравственной ус-
тойчивости; 
адресное сопровождение сту-
дентов 

   

         
    Направления 

собственно учебно-педагогическое взаимодействие; 
взаимодействие на основе научно-исследовательской деятельности; 
межличностное взаимодействие субъектов образовательного процесса; 
взаимодействие на основе психологической помощи и педагогической 
поддержки 

    

         
    Формы сопровождения     

         
Учебно-воспита-
тельный процесс 

 Лаборатории, науч-
ные сообщества 

 Педагогические 
мастерские 

 Коммуникативные 
группы 

 

         
    Ожидаемый результат 

профессиональные установки; 
нравственная устойчивость; 
способность к проектированию собственной профессиональной деятельно-
сти в зависимости от конкретных условий ее осуществления; 
способность к рефлексии и самоанализу собственного профессионального 
опыта 

    

     
 

    

     
Анализ, рефлексия 

 

    

 
Рис. 1. Системная модель полифункционального сопровождения 

студентов педагогического вуза  
 
Под научным сопровождением обра-

зовательного процесса понимается сис-
тема взаимодействия в вузе, предостав-
ляющая субъекту образовательного про-
цесса ориентационное поле научно-
исследовательской деятельности, в ко-
тором он осуществляет выбор опти-
мальных условий своего профессио-
нального развития6. Научное сопровож-
дение — это особый вид взаимодействия 

субъектов образовательного процесса, 
обусловленный научно-исследователь-
ской деятельностью университета. 

Процесс научного сопровождения с 
опорой на личностные приоритеты на 
основе перечисленных организацион-
но-педагогических условий представ-
лен технологическими шагами (рис. 2). 
Ожидаемый результат научного сопро-
вождения образовательного процесса с 
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опорой на личностные приоритеты 
профессиональной среды педагогиче-
ского университета выражается в лич-
ностно-профессиональном самоопре-
делении. 

Научное сопровождение может быть 
рассмотрено как система, раскрывающая 
целостное взаимодействие следующих 
компонентов: 
научно-методическое сопровождение; 
информационное сопровождение; 
организационно-управленческое сопро-
вождение.  

Все компоненты научного сопровож-
дения проектируются с учетом личност- 
ных приоритетов сопровождения, к ко-
торым отнесены личностные ценности, 
«связывающие» внутренний мир чело-
века с жизнедеятельностью общества, с 
профессиональной средой», и обуслов-

ливают становление профессионального 
самосознания.  

Научно-методическое сопровожде-
ние образовательного процесса опре-
деляется:  
согласованием внешних и внутрен-них 
факторов, наличие которых пред-
определяет возможность реализации об-
разовательно-профессиональной про-
граммы; 
согласованием норм, регулирующих 
этот процесс (речь идет о выборе инди-
видуального маршрута, обеспечивающе-
го достижение уровня профессиональ-
ной компетентности), способов управ-
ления и организационных форм обуче-
ния студентов.  

К внешним факторам отнесены обра-
зовательные стандарты, требования к 
профессиональной подготовке бакалав-
ра, специалиста, магистра. 

 
    Взаимодействие субъектов образовательного процесса     

         
Шаг 1 

Сбор инфор-
мации о су-
ществе воз-
никшей про-
блемы (диаг-
ностика об-
разователь-
ного процес-
са) 

 Шаг 2 
Анализ 
проблемы 
и разра-
ботка воз-
можных 
путей ее 
решения 

 Шаг 3 
Предоставление 
ориентационного 
ценностно-смыс-
лового поля лично-
стно-профессио-
нального развития 
субъектов образова-
тельного процесса 

 Шаг 4 
Личный выбор 
разрешения 
проблемы 
личностно-
профессио-
нального раз-
вития  

 Шаг 5 
Анализ измене-
ний в образова-
тельном про-
цессе, научная 
рефлексия на 
результат со-
провождения 

      
 

   

    Личностные приоритеты профессиональной среды вуза     

 
Рис. 2. Технология научного сопровождения образовательного процесса 

с опорой на личностные приоритеты 
 
К внутренним  — потребности, инте-

ресы, возможности субъектов образова-
тельного процесса, их индивидуальные 
особенности.  

Научно-методическое сопровождение 
образовательного процесса предполагает 
сопровождение и преподавателя, и сту-
дента, при этом мы исходим из понима-
ния того, что это — целенаправленное и 
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специально организованное содействие 
качественной реализации образователь-
ных программ вуза в соответствии с 
требованиями педагогического образо-
вания.  

Учебно-методические материалы, ис-
пользуемые в процессе сопровождения 
студента, представлены: эвристиче-
скими предписаниями; листами само-
проверки и самооценки продвижения в 
образовательном процессе; рекоменда-
циями к организации самостоятельной 
научно-исследовательской и социаль-
но-педагогической деятельности сту-
дентов; "дневниками педагогических 
достижений". 

Важным компонентом системы науч-
ного сопровождения в современных ус-
ловиях является информационное со-
провождение образовательного процес-
са, которое реализуется при создании и 
использовании информационных техно-
логий в образовательном пространстве 
университета, способствующих свобод-
ному доступу к необходимой информа-
ции субъектов образовательного про-
цесса. Информационное сопровождение 
базируется на обеспечении надежного 
хранения и обработки информации, на 
предоставлении возможности самостоя-
тельной (в том числе и исследователь-
ской) деятельности обучающихся, на 
предоставлении возможности широкой 
коммуникации между преподавателями, 
студентами и аспирантами конкретного 
вуза, региона, страны в мировом образо-
вательном пространстве. 
Организационно-управленческое сопро-

вождение включает в себя: 
организационно-управленческую со-
ставляющую функционирования на-
учно-исследовательской деятельности 
вуза в целом; 
организационно-управленческие ас-
пекты взаимодействия субъектов обра-
зовательного процесса;  

организационно-управленческие во-
просы постановки и функционирования 
системы подготовки кадров высшей 
квалификации.  

Именно научное сопровождение об-
разовательного процесса позволяет раз-
рабатывать программы и технологии со-
провождения развития в послевузовском 
образовании.  

Послевузовское образование, в част-
ности аспирантура, является одним из 
элементов системы непрерывного обра-
зования, что зафиксировано в законах 
Российской Федерации «Об образова-
нии» и «О высшем и послевузовском 
образовании». 

Сегодня защита кандидатской дис-
сертации исчезла из конечной цели ас-
пирантуры7. Подготовка через аспиран-
туру имеет свои специфические черты: 
высшее образование как исходный уро-
вень образования; 
итоговая аттестация, отделенная от про-
цесса обучения; 
относительная узость контингента, спо-
собного воспринять образовательную 
услугу данного уровня; 
большая индивидуализация процесса 
обучения; 
зрелый возраст учащихся8.  

Современные трелования предпола-
гают9, что программа подготовки спе-
циалистов в аспирантуре включает в се-
бя научно-исследовательскую и образо-
вательную составляющие. 

Научно-исследовательская деятель-
ность требует согласования различных 
аспектов в подготовке к качественному 
выполнению социального предназна-
чения. Личностное становление субъ-
екта научно-исследовательской дея-
тельности в аспирантуре опосредуется 
множеством противоречий, среди ко-
торых особого внимания заслуживают 
следующие.  
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Противоречие между личными интере-
сами и профессиональным (социальным) 
предназначением в науке и практике.  
Противоречие между инициативой и от-
ветственностью за выбор.  
Противоречие между сложностью ре-
шаемых проблем и уровнем личностной 
готовности к их решению.  
Противоречия межличностного взаи-
модействия.  

Научное сопровождение развития по-
слевузовского образования, то есть на-
учное сопровождение деятельности ас-
пирантуры представляет собой помощь 
ее субъектам в разрешении проблем 
личностно-профессионального развития 
аспирантов.  

Научное сопровождение деятельно-
сти аспирантуры в педагогическом вузе 
возможно при условии диагностики 
наиболее типичных проблем личностно-
профессионального развития, присущих 
как объективной природе научно-
исследовательской деятельности, так и 
субъективной стороне педагогической 
профессии. Только тогда научное со-
провождение деятельности аспирантуры 
может гарантировать повышение каче-
ства подготовки субъекта научно-иссле-
довательской деятельности в сфере об-
разования. По сути, научное сопровож-
дение деятельности аспирантуры обес-
печивает опережающую подготовку вы-
сококвалифицированных специалистов 
образования — научных и научно-педа- 
гогических кадров, способных к инно-
вационной, творческой самореализации, 
отражает необходимость интеграции 
науки и образования. Научное сопрово-
ждение  — необходимое условие совер-

шенствования взаимодействия субъек-
тов развития на разных уровнях систе-
мы непрерывного педагогического обра-
зования. 

Одной из форм научного сопровож-
дения деятельности аспирантуры необ-
ходимо признать образовательную про-
грамму. Это позволяет определить обра-
зовательную программу в аспирантуре 
как программу взаимодействия субъек-
тов образовательного процесса вуза по 
достижению целей подготовки аспи-
рантов.  

Структурную модель образователь-
ной программы аспирантуры можно 
представить схематически (рис. 3). 

Образовательная программа подготов-
ки научно-педагогических кадров (канди-
датов наук) как один из вариантов разре-
шения проблем личностно-профессио-
нального развития в аспирантуре реализу-
ет совокупность разных образовательных 
маршрутов10, которые выстраиваются: 
для аспирантов, выпускников магистра-
туры; 
для аспирантов, выпускников специали-
тета; 
для аспирантов заочного обучения;  
для аспирантов, желающих освоить до-
полнительную квалификацию «Препо-
даватель высшей школы»; 
для соискателей.  

Вариативность образовательной про-
граммы аспирантуры обусловливает 
многоуровневое взаимодействие в сис-
теме непрерывного педагогического об-
разования и технологичность разреше-
ния проблем личностно-профессиональ-
ного развития в вузе. 
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Ожидаемый результат подготовки аспирантов 
 

Рис. 3. Структурная модель образовательной программы аспирантуры 
 
 
Итак, актуальность сопровождения в 

образовании обусловлена широкой об-
щественной и научной востребованно-
стью. Проходящая в настоящее врем в 
России модернизация образования под-
водит к необходимости рассмотрения 
проблемы сопровождения в педагогиче-
ском ключе. Основное предназначение 
сопровождения в образовании, субъек-
тами которого выступают учащиеся и 
педагоги общеобразовательных учреж-
дений, студенты и преподаватели вузов, 
соискатели и научные руководители 
диссертационных исследований, состоит 
в том, чтобы посредством педагогиче-

ского влияния содействовать успешному 
разрешению проблем развития11. Сопро-
вождение развития в образовании пред-
ставляет собой субъект-субъектное 
взаимодействие, направленное на по-
мощь сопровождаемому в разрешении 
актуальных для него проблем развития, 
обусловленных образовательной дея-
тельностью. Педагогические проекты 
субъект-субъектного взаимодействия 
опираются на определенную последова-
тельность шагов, что позволяет нам со-
провождение в образовании рассматри-
вать как технологию разрешения про-
блем развития. 
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point of view of value approach. It is claimed that support in education as a multi-aspect 
interaction is designed for transforming external and internal unfavourable conditions of 
development. 

 
 
 

Е. В. Пискунова  
 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ 
ИЗМЕНЕНИЯ ФУНКЦИЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ 

 
Рассматривается сущность и структура профессионально-педагогической дея-

тельности на современном этапе развития общества в связи с происходящими из-
менениями, характерными для информационного общества. Рассмотрение профес-
сионально-педагогической деятельности учителя с точки зрения определения совре-
менных функций позволяет уточнить содержание деятельности учителя, целевой 
установкой которой является достижение учащимися нового качества образо-
вания. Теоретическим основанием для выделения функций профессионально-
педагогической деятельности учителя является определение предмета педагогики 
через систему отношений, возникающих в образовательной деятельности, являю-
щейся объектом педагогической науки. 

 
Современная эпоха имеет много оп-

ределений и эпитетов: постиндустри-
альное общество, информационное 
общество, эпоха глобализации, эпоха 
постмодерна. Если вести речь об обра-
зовании, то совершенно точно можно 

сказать: мы живем в эпоху реформиро-
вания образования, при этом точкой 
приложения реформ является человек. 
Во всех странах мира сегодня решают-
ся проблемы, как увеличить доступ 
людей к образованию на любом этапе 




