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 В статье поднимается вопрос о необходимости формирования субъектной позиции 

педагогов в образовательном пространстве. Обосновывается, что для определения путей и 

ограничений данного процесса необходимо обратиться к проблеме восприятия и принятия 

образовательного пространства. Приводятся результаты исследования, в котором приняли 

участие 223 магистранта Воронежского государственного педагогического университета. 

Анализ эссе-размышлений позволил выделить особенности восприятия актуальной 

информации о системе образования (официальный, профессиональный, бытовой уровни), 

провести ранжирование выделяемых проблем отечественного образования. 
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Образовательное пространство, являясь в настоящее время 

востребованным педагогическим понятием, характеризует отдельные 

сущностные особенности педагогической реальности. В зависимости от 

избираемой методологии описывать образовательное пространство можно, 

используя преимущественно физические или нефизические характеристики. В 

рамках нефизикалистского подхода образовательное пространство выступает 

результатом коммуникаций и отношений в образовательной среде [см., 

например, Александрова, 2009]. При этом важна субъектная позиция 

коммуникатора, обеспечивающая неотчужденное, а включенное принятие 

пространственных характеристик образовательной реальности. 

Для современного студента-будущего педагога образовательное 

пространство выступает как объектом изучения, так и объектом принятия. Его 

позиция по отношению к коммуникациям и событиям системы образования в 

определенной мере определяет событийность (как в контексте со-бытия, так и в 
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контексте события) в качестве еще одной сущностной характеристики 

образовательного пространства в нефизикалистском его понимании. Отметим, 

что закрепившийся макро-подход к анализу и описанию рассматриваемого 

феномена объективно создает препятствие для восприятия и присвоения на 

индивидуальном уровне пространственных характеристик системы 

образования, моделирования собственной субъектной позиции в определяющих 

образовательное пространство коммуникациях, отношениях, событиях. В этой 

связи важной как теоретической, так и практической задачей выступает 

разработка подходов к обеспечению субъектной позиции каждого педагога по 

отношению к различным уровням образовательного пространства. 

Один из вариантов предлагают в своих исследованиях С. К. Гураль и О. А. 

Обдалова, рассматривающие отношенческо-информационную природу 

образовательного пространства. Они отмечают: «Структурированное 

многообразие отношений между субъектами образовательного процесса 

назовем образовательным пространством. Отношения между субъектами 

образовательного пространства обусловлены процессами трансляции 

информации, поэтому для определения структуры образовательного 

пространства используем понятие информационного поля как множества 

источников информации и среды, в которой она распространяется» [Гураль 

2011]. В этой связи исследователи подробно останавливаются на методе 

образного восприятия, при этом подчеркивается, что образ и образность 

позволяют многомерно и многоуровнево воспринимать и описывать объект, 

процесс или явление. 

Изложенные выше теоретические выводы послужили основанием для 

исследования особенностей восприятия образовательного пространства 

будущими педагогами. Опишем работу только с одной методикой. 

Потоку магистрантов первого года обучения (очная и заочная форма 

обучения) было предложено в течение семестра отслеживать актуальную 

информацию о процессах и событиях, происходящих в отечественной системе 

образования, которая должна была послужить основанием для выделения 

актуальных проблем системы образования. При этом было введено 

ограничение: о проблеме материального обеспечения в рамках данного задания 

мы не говорим. 

В качестве опоры были предложены официальные сайты Министерства 

просвещения и Министерства науки и высшего образования (официальный 

уровень), Портал образования Воронежской области (на региональном уровне 

представлена как официальная информация, так и комментарии, суждения, 

оценки, мнения), сайт Мел (уровень проблематизации и субъективных оценок). 

Из всего информационного потока магистрантам было необходимо отобрать 

события и/или проблематизирующую информацию, которая вызвала у них  

отклик, свое отношение представить в виде эссе-рассуждения (с обязательными 

ссылками на выбранные материалы).  

В исследовании приняло участие 223 человека. Анализ и оценка эссе 

позволили сделать ряд выводов. 
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Большая часть респондентов предпочли работать с публицистическими 

сайтами, давая собственную оценку высказанным позициям, комментируя 

отдельные детали. Информация из официальных источников, как правило, 

констатировалась и поддерживалась. В 8% случаев респонденты обращались к 

научным статьям, характеризующим современную систему образования (не 

было рекомендовано, но и не запрещалось), при этом ограничивались 

изложением готовых суждений. В целом можно говорить о недостаточной 

аргументированности собственной позиции и некритическом восприятии 

чужого мнения, особенно если оно касалось не бытийной стороны 

жизнедеятельности системы образования, а ее нормативно-организационного 

обеспечения (например, ситуация с альтернативными оценками новых 

ФГОСов).  

Наибольшее внимание привлекли такие темы, как обсуждение 

приоритетов образования, Национальный проект «Образование», 

стандартизация апробация Примерной программы воспитания школьников, 

цифровизация и информатизация системы образования, внедрение 

инклюзивного образования, русский язык и русская культура, педагогическое 

образование, конкурентоспособность российских вузов, выработка четкой и 

понятной стратегии развития высшего образования, духовно-нравственное 

воспитание, профориентация, работа с родителями. 

Ранжируя обозначенные проблемы, мы получили следующую картину. 

В число высокорейтинговых отнесены проблемы качества образования, 

внедрения нового федерального государственного образовательного стандарта, 

единого государственного экзамена. 

Качество образования в современной образовательной организации. 

Респонденты подчеркивали, что важная задача обеспечения качества из сферы 

грамотного и теоретически обоснованного менеджмента и государственно-

общественного сопровождения активно переводится в сферу развернутого 

контроля. Магистранты отметили результаты социологических опросов, в 

частности, на уровне общественного мнения подтверждающие наличие 

проблем качества, которые связаны с необоснованными нововведениями  в 

школьном образовании, низким уровнем подготовки учителей и падением их 

авторитета, неоправданным снижением временных затрат на изучение разделов 

и тем (схема «сегодня изучили – завтра контрольная работа»).  Комплекс 

проблем качества образования в текстах был связан и с разрывом между 

содержанием образования, методами и технологиями и образовательными 

результатами.  

Проблемы внедрения нового федерального государственного 

образовательного стандарта связаны, кроме прочего, с недостатками тайм-

менеджмента, недостаточно тщательной  проработкой не столько концепции, 

сколько результатов конкретных разработок, текстов. Не остались без внимания 

респондентов комментарии и официальные обращения Александра Асмолова. 

Магистранты подчеркивают важность проблемы постоянного изменения 

перспективы, что не позволяет обучающимся, их родителям, педагогам, 
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администрации образовательных организаций чувствовать стабильность, 

уверенность в завтрашнем дне, устойчивость в образовательной сфере. 

Публичные дискуссии вокруг принятия новых ФГОС, материалы которых 

доступны и постоянно тиражируются в средствах массовой информации, сети 

Интернет, порождают дополнительные сомнения, неуверенность, скептицизм 

относительно возможностей организованного образования. 

Единый государственный экзамен и формы его проведения. Несмотря на 

то, что многие магистранты являются действующими учителями, им более 

близкой оказалась позиция родителей. В этой связи внимание 

концентрировалось не столько на содержании, сколько на организационных 

решениях, самом факте неоправданного роста внешнего контроля качества 

образования детей. Отмечалось, что следствием становится рост школьных 

неврозов, стрессов, тревожности и т.п. Также выделено доминирование 

внешних требований («соблюдение правил»), некорректное обращение со 

школьниками («поиск шпаргалок, досмотры, тотальный надзор и т.п.»). 

Подчеркивалось, что официальная установка на повышение комфортности и 

прозрачности пока остается на уровне лозунга, призыва, не находящего 

существенного ответа в массовой практике. Кроме того, система ЕГЭ снижает 

субъективную значимость для обучающихся и их родителей учебных 

предметов, не включенных в данную систему. Содержательное наполнение 

ЕГЭ рассматривалось в связи с необходимостью уделять внимание проявлению 

критического мышления, творческих способностей обучающихся, живого 

общения учителя и учеников. 

Среднерейтинговую группу составили проблемы учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса, разобщенности субъектов 

образовательных отношений, некомпетентности педагогов, психологического 

здоровья педагогов, организации инклюзивного образования, требование 

инноваций. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса признается 

в качестве необходимой составляющей организации образования. К 

проблемным респонденты относят вопросы постоянных изменений в перечных 

рекомендованных учебно-методических материалов (учебников, пособий).  

В эссе подчеркивалось, что разобщенность субъектов образовательных 

отношений очевидна и для вертикали, и для горизонтали в системе 

образования. Как следствие, реальная системность, полисубъектность в 

образовании затруднены. Респонденты обратили внимание на снижение 

авторитета педагога как основу деформаций в отношениях учителя и учеников, 

учителя и родителей. Другое проявление данной проблемы – индифферентное 

отношение родителей к школьной жизни и школьным успехам ребенка, их 

самоустранение от участия во взаимодействии, которое предлагает школа. 

Некомпетентность педагогов. Проблемы в профессиональной подготовке 

педагогов и в самореализации учителей в образовательном процессе 

подчеркивают многие респонденты. Они согласны с тем, что одна из 

очевидных проблем – нацеленность учителя на поиск негатива, незнания, 
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неделания. Проявлением этой проблемы выступает субъективное оценивание, 

которое очевидно для учеников и демотивирует их. В качестве позитивного 

факта оценивается разработка проекта «Учитель будущего», конкурсов для 

поддержки молодых ученых и исследователей. 

Психологическое здоровье педагогов. Приводятся многочисленные факты 

нарушений психического здоровья педагогов, профессионального выгорания в 

связи со стрессогенностью педагогической деятельности, увеличивающимся 

количеством требований. Серьезные проблемы создают перегрузки педагогов, 

связанные с реализуемой в образовательных организациях моделью 

оптимизации, а также существенные изменения контингента обучающихся, 

например, рост числа детей, не владеющих в необходимых объемах русским 

языком, являющихся носителями иной культуры и традиций; требование 

специальной работы с одаренными детьми. 

В эссе отмечалось, что организация инклюзивного образовательного 

пространства обоснована как идея, но недостаточно обеспечена не только 

ресурсно, организационно, но и на уровне широкого принятия в обществе. 

Задача одного субъекта (школы) интегрировать подменяется задачей для 

другого субъекта (родители, дети) интегрироваться; не учитываются реальные 

возможности детей оказывать помощь ребенку с особенностями. Респонденты 

отмечают значительное число публикаций, посвященных данному вопросу. 

Подчеркивают, что внедрение моделей инклюзивного образования невозможно 

без психолого-педагогической поддержки, качественной и целенаправленной 

подготовки педагогов-психологов, тьюторов. 

Магистранты  обратили внимание на то, что установка на инновации в 

последние десятилетия стала еще одной доминантой образовательного 

мененджмента. При этом инновации различного масштаба разрабатываются как 

внутри системы образования, так и активно навязываются ей извне. Целый ряд 

из них не столько нацелены на совершенствование образования, сколько 

позволяют решать частные задачи отдельных структур и сообществ. В качестве 

примера в одном из эссе была приведена цифровая «Платформа 

персонализированного образования для школы» (поддерживая идею, автор 

высказал сомнение относительно реалистичности массовой поддержки и 

использования данной инновации). В ряде случаев инновационность 

связывается с необходимостью разработки новых методов, поскольку 

имеющийся методический запас устарел, не соответствует запросам и 

особенностям современных детей и специфике современного содержания 

образования. Отмечалось, что одна из ведущих инноваций – широкое 

внедрение цифровых технологий, дистанционных технологий в 

профессиональное образование. Внимание магистрантов привлекли практики 

полного перехода на онлайн-курсы (Я. Кузьминов). Приведем одно из мнений 

респондентов: «Идея выглядит перспективно, это будет практично и такой 

подход экономит много времени, ведь не надо ехать в университет, а получать 

знания, не выходя из дома, сидя в своей уютной комнате. К тому же можно 

записать лекции и просматривать их в режиме оффлайн. Но помимо хорошего, 
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будет утрачиваться элемент социального воспитания и живой беседы, а также у 

студентов может развиться халатное отношение к обучению. Не стоит забывать 

и о технических проблемах». 

К группе низкорейтинговых можно отнести более трех десятков проблем. 

Отметим отдельные из них. 

Риски цифровизации и информатизации. Закономерно подчеркиваются 

следствия неконтролируемого использования Интернета, нелимитированное 

общение в сети. Зависимость от смартфонов – проблема не только учеников, но 

и учителей. 

Дефицит молодых специалистов. Эйджизм как дискриминация по 

возрасту присутствует в системе образования и волнует респондентов. 

Официальная установка на поддержку и повышенного внимания к молодым 

педагогам сталкивается с повседневностью, которая изобилует  обратными 

примерами. Педагоги со стажем также все чаще становятся объектом 

негативных суждений, критики, не всегда обоснованных претензий. По сути, 

это лишь одно из проявлений проблемы неуважительного отношения человека 

к человеку, нарушений в отношениях. 

Проблема домашнего обучения. Реакцию респондентов вызвала 

официальная статистика – на семейном обучении в стране находится 10% детей 

[Цикулина 2019]. Далеко не все они имеют объективные причины для 

непосещения школы, все более значительное их число остаются дома по 

решению родителей. 

Проблемы классного руководства. Неблагополучие в данной части 

профессиональной деятельности обширно. Различные суждения вызвала 

установка «Семья воспитывает, школа учит». Аргументом к поддержке 

суждения стал принудительный характер назначения классных руководителей, 

установка на подмену функций и влияния родителей, конкуренция с семьей, 

попытка вмешательства в жизнь семьи.  Отмечено, что профессиональная 

подготовка классного руководителя не ведется в рамках профессионального 

образования, студентов-будущих педагогов не учат решать актуальные 

педагогические ситуации. 

Снижение физической активности обучающихся. Как один из факторов, 

сводящих на «нет» многие усилия по формирования здорового образа жизни, 

«образовательная гиподинамия»  («82-85% дневного времени большинство 

детей и подростков школьного возраста проводит без движения» [Будут ли… 

2019]) не компенсируется уроками физической культуры, большинство 

активных занятий разрабатываются и реализуются без необходимого учета 

интересов самих школьников. 

Смещение акцента в образовании с живого обучения на соответствие 

документам. Респонденты подчеркивают: по факту педагог в настоящее время 

проводит больше времени с бумагами, чем с детьми. 

Адекватное оценивание образовательных результатов. Респонденты 

подчеркивают, что претензии могут быть высказаны и в адрес ЕГЭ, и в адрес 

олимпиад и конкурсов. При этом нельзя приравнивать эти две формы 
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определения результатов образования. Один из респондентов подчеркивает: 

«Как родителю мне, безусловно, хотелось бы, чтобы мой ребенок в будущем 

умел справляться с поставленной задачей, а не искал пути обхождения 

системы, которая как идея может быть и не плоха, но по моему субъективному 

мнению требует многократных доработок». Отдельные респонденты увидели 

проблему в отсутствии установки и доступных способов оценивания 

креативности, творческого подхода к решению задач.  

Реконструкция сельских школ отмечается отдельными респондентами как 

актуальная проблема отечественной системы образования в силу численности и 

качества этой части образовательных организаций. Респонденты положительно 

оценивают программу «Земский учитель», создание образовательных центров 

«Точка роста» для сельских школ. 

Практикоориентированность образования рассматривается в контексте 

противопоставления теории и практики. Респонденты подчеркивают, что при 

всех усилиях образование сохраняет недостаточную ориентированность на 

применение. Отдельный аспект – практическая подготовка и адаптация к сфере 

профессиональной деятельности обучающихся вузов.  

Рейтингование школ отмечается в качестве противоречивой практики: с 

одной стороны, оценивать работу школ необходимо, но используемая модель 

рейтингования создает напряженную обстановку, повышает интенсивность 

труда, вносит ненужную нервозность. 

Двухуровневая система высшего образования. Респонденты согласны с 

проблемностью использования данной системы в России. Обращается 

внимание на сокращение срока обучения на первом уровне, который является 

наиболее массовым (4 года бакалавриата), снижение теоретического уровня 

подготовки. Отклик нашло мнение Анатолия Вассермана: «Будущему 

бакалавру приходится три-четыре года заучивать практические 

профессиональные рецепты, не имея понятия о теоретических основах этих 

знаний. Магистром же становятся после двух лет углубленного изучения 

теории, когда значительная часть практических навыков уже полузабыта. Это, 

безусловно, приводит к резкому падению эффективности образования, 

поскольку за шесть лет усваивается меньше, чем при классической системе за 

пять лет» [Гомзикова 2016]. 

Буллинг привлек внимание отдельных респондентов, не смотря на то, что в 

современный активный профессиональный педагогический лексикон данное 

понятие вошло не так давно. При этом проявления этого социального явления 

хорошо известны в системе образования, сложно определить их природу, 

причины роста и эффективные пути профилактики и преодоления. 

Магистранты обратили внимание на факты травли школьниками и родителями 

учителей. В одном из эссе поднимается вопрос о буллинге со стороны 

родителей по отношению к собственным детям. Очевидное насилие 

присутствует в распространяющихся практиках привлечения публичного 

внимания к жизни детей (видеосъемки, реалити-шоу и т.п.). «Процесс 

использования ребенка в качестве рекламного лица сокрушительно влияет как 
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на него самого, так и на маленьких зрителей, находящихся по ту сторону 

экрана», – отмечает один из магистрантов. 

Низкая мотивация, отсутствие интереса к обучению, 

нежелание/неумение учиться – проблема образования не только в России, но и 

в мире в целом. Она тесно связана с неумением учиться, непосещением 

(прогулами) школы, что также приобрело массовый характер.  

Проблемы регионализации образования связаны с различием качества 

образования в поселениях различного типа. Выстроена вертикаль, 

начинающаяся в малопрестижной сельской школе и заканчивающаяся 

обучением за рубежом как наиболее желательным. Внутреннее расслоение в 

системе образования очевидно и негативно оценивается респондентами. 

Поликультурное разнообразие обучающихся, как правило, встречает 

негативную оценку педагогов, поскольку большинство из них не готовы 

работать с столь различными по уровню готовности к обучению школьниками.  

Невнимание к воспитанию, в первую очередь патриотическому, 

культурному, эстетическому. 

Рассматривая проблемы, магистранты пытались не только дать оценку, но 

и в отдельных случаях выделяли понятные им подходы к решению. При этом 

сформулировать что-либо конкретное удавалось не всегда. Приведем ряд 

суждений: 

– (о новых проектах архитектуры образовательных организаций) «Если бы 

это рассматривалось лет так 10-15 назад. Заинтересовать школьников нашего 

времени, блуждающих в просторах Интернета, книжными полками… Мы как 

обычно запаздываем. Но все равно идея хорошая для будущих стабильных 

времен»; 

– (о проблеме квалифицированных кадров) «Действительно, сегодняшние 

абитуриенты все реже выбирают профессию педагога, поскольку работа 

учителем предполагает стрессы, перенапряжение, проверку домашних заданий 

во внерабочее время и многие другие факторы, которые отпугивают учащихся. 

Я считаю, что современное поколение должно понимать, что труд педагога 

очень ценный и интересный, а также образованию необходимы молодые и 

перспективные кадры»; 

– (о проблеме взаимоотношений «учитель-ученик») «Сейчас идеальный 

педагог, по моему мнению, тот, к которому не боится подойти ученик, не 

боится подойти и задать вопрос и не боится поделиться чем-то для себя очень 

важным. Учитель должен быть простым человеком, без наигранности, без 

маски»; 

– (об образовании и личностном росте ребенка) «Проблемой, на мой 

взгляд, является незнание школьниками собственной психологии и психологии 

окружающих людей. Я считаю, что в школах необходимо ввести предмет, 

изучающий психологию человека. Здорово, если это будет и психология 

семейной жизни». 

Таким образом, образовательное пространство в суждениях респондентов 

мозаично, четко дифференцировано на официальный, профессиональный и 
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бытовой уровни. Его событийность  недостаточно привлекательна для 

магистрантов, что объективно затрудняет формирование субъектной позиции. 

Проблематизация в массе своей некритична и недостаточно обоснована 

собственными глубокими размышлениями. Вместе с тем, при специальном 

обращении к характеристикам образовательного пространства большая часть 

его актуальных характеристик, явлений, фактов в целом понятна респондентам, 

вызывает достаточно четкое отношение.  

Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ, проект 18-013-

00613а «Социально-педагогические детерминанты формирования 

интегративных свойств воспитательных систем». 
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