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Проектирование образовательной среды 
школы начинается с анализа проблем ее 
развития [1]. Эти проблемы вполне могут 
быть не только частными, обусловленными 
спецификой социокультурной среды, осо-

бенностями ученического и учительского сообществ, 
финансово-экономическими и материально-техниче-
скими условиями, но и объективными, связанными с 
тенденциями развития образования в целом. Актуаль-
ность рассмотрения тенденций обусловлена необхо-

димостью понимать то, что еще не оформилось в зако-
номерные изменения, но уже фиксируется как направ-
ление развития, может формироваться и корректиро-
ваться. Знать о тенденциях, анализировать их крайне 
важно для самоопределения и принятия адекватных 
решений — педагогических и организационных.

Что такое тенденции и как они возникают? Это на-
правление в движении, развитии чего-либо. Чаще все-
го этот термин имеет позитивный контекст. Но на прак-
тике к выявленным тенденциям развития образования 
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может быть различное отношение. Дело в том, что с од-
ной стороны, тенденции формируются независимо от 
каждого персонально. С другой стороны, тенденции 
могут быть выделены и осмыслены каждым человеком 
в том случае, если фиксируются стремления, намере-
ния, единая направленность взглядов, идей, действий 
многих людей. Источником развития тенденций в об-
разовании являются международный опыт и государ-
ственные решения. При этом сами решения зачастую 
обусловлены выделенными и осмысленными тенден-
циями развития образования.

Какие тенденции в развитии образования относят-
ся к общемировым? 

Противоречивость в состоянии и статусе систем 
образования часто выделяют в качестве одной из пер-
вых в ходе аналитических обзоров международного 
уровня. Объяснением возникающей в разных уголках 
планеты тенденции является тот факт, что достижения 
в сфере образования обеспечивают технологические 
открытия и изменения в жизни общества. Каждый сле-
дующий этап развития общества сразу же характеризу-
ется кризисом системы образования. 

Так, в информационном обществе знания стано-
вятся источником прибыли, возникает острая необхо-
димость в их постоянном обновлении, что требует се-
рьезных затрат государства. Одновременно система 
образования в перешедших на следующий уровень 
развития странах признается основой суверенитета и 
национальной безопасности. 

Например, Англия охраняет исторически сложив-
шуюся систему образования от внешних изменений. В 
США эта система целенаправленно строится на осно-
ве передовых и проверенных временем научных ре-
комендациях ученых разных стран, а затем настойчи-
во рекомендуется другим государствам. Германия опи-
рается на научные идеи национальной научной школы 
и решает экономические задачи через целенаправлен-
ную дифференциацию по уровню способностей обуча-
ющихся. 

Страны с другим уровнем развития производства 
зачастую стремятся обеспечить свою независимость 
среди прочего реформированием систем образова-
ния по образцу ведущих государств мира. При этом за-
имствование моделей постиндустриального образова-
ния странами аграрного, доиндустриального уровня 
развития приводят к необоснованным экономическим 
затратам и снижению качества образования, жизни на-
селения в целом. 

Тенденция преодоления отсталости развивающих-
ся стран посредством развития образования имеет 
особое значение. С одной стороны, развитые страны 
вкладывают средства в системы образования разви-
вающихся стран для обеспечения достаточного уров-
ня квалификации наемной рабочей силы и получе-
ния большей экономической прибыли. С  другой сто-
роны, решается проблема социальной напряженности 
и снимается риск двойного технологического разрыва 

в развитии разных стран, чреватого социальными по-
трясениями.

Компенсация недостатков и противоречий тра-
диционной школьной системы неформальным обра-
зованием также становится все более распространен-
ным явлением в мире. Например, правительства ря-
да стран Европы приняли к сведению доклад ЮНЕСКО, 
где, в частности, сказано: «Необходимо формировать 
компетенцию "Учиться жить"», то есть образование не 
должно больше ограничиваться стенами школы. В ре-
зультате в большинстве стран Евросоюза все существу-
ющие учреждения независимо от того, предназначе-
ны они для обучения или нет, должны использовать-
ся в образовательных целях. Крупные промышленные 
предприятия обязательно имеют в своем составе под-
разделения, занимающиеся подготовкой и переподго-
товкой кадров (экономия ресурсов, контроль содержа-
ния) и просвещением населения (маркетинговый ход).

Часто упоминается в различных научных источни-
ках тенденция гуманизации и гуманитаризации обра-
зования. Суть этой тенденции в переходе от знаниевой 
организации к гуманистической личностно-ориентиро-
ванной парадигме образования. От обучения всему — 
к обучению умению учиться. Формирование и развитие 
желания учиться становится одной из приоритетных це-
лей образования во всем мире. Проявление этой тен-
денции в практике образования состоит в реализации 
принципа: главное не багаж знаний, а воспитание и раз-
витие личности, способной к самостоятельной когни-
тивной деятельности с использованием современных и 
перспективных средств ИКТ на основе общечеловече-
ских ценностей.

Созвучна с названной в части социального запро-
са и объективной необходимости развития человече-
ства тенденция непрерывности образования. Ее яркое 
проявление обусловлено, с одной стороны, обостре-
нием проблемы образования взрослых из-за соци-
ально-экономической необходимости, требующей су-
щественных ресурсных вложений. С другой стороны, 
возникла и требует практического решения необхо-
димость целенаправленно формировать мотивацию к 
саморазвитию личности с первых лет системного обу- 
чения. 

Особое значение для развития образовательных 
систем различного уровня имеет тенденция глобали-
зации и интеграции образования. Общеизвестно, что 
образование — общественный капитал, выгоду от об-
разования получает сам человек, предприятие, где он 
работает, и государство. Отсюда — софинансирование 
в сфере образования как проявление этой тенденции в 
ряде стран мира. Кроме того, развитие мирового рын-
ка образовательных услуг — одно из средств преодо-
ления противоречий в развитии современного обра-
зования. Бюджет этого рынка сопоставим с бюджетом 
отдельных государств. Отсюда — потребность, с одной 
стороны, в развитии академической мобильности и, с 
другой стороны, в реализации мер государственной 
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социально-экономической поддержки молодых спе-
циалистов, чтобы те не покидали свою страну. 

Сущность названных общемировых тенденций раз-
вития образования может быть учтена при проектиро-
вании образовательной среды школы через систему 
принципов (табл. 1).

Какие тенденции развития современного образо-
вания характерны для Российской Федерации?

Назовем наиболее яркие и неоднозначные тенден-
ции развития российского образования, останавлива-
ясь при этом на приоритетах в принятии управленче-
ских решений, существенных для проектирования об-
разовательной среды школы.

Диверсификация образовательных организаций и 
вариативность содержания образовательных услуг. 
Неоднозначность результатов проявления этой тен-
денции связана отчасти с российским менталитетом. 
Советское единообразие в образовании тормозило 
творческую педагогическую личность. При этом раз-
нообразие и вариативность в обучении и воспитании 
не могут означать вседозволенности, они всегда долж-
ны быть обоснованы. Всем известны крайности, напри-
мер, революционный переход от одного к нескольким 
сотням учебников по предмету, и снова — к единому 
учебнику для всех. В связи с этим при проектировании 
образовательной среды школы важно в качестве при-
оритета сформировать готовность педагогических ра-
ботников к обоснованию и аргументации допустимого 
законом выбора (учебников, программ, средств и ме-
тодов профессиональной деятельности и прочего).

Стандартизация всех аспектов сферы образова-
ния. Данная тенденция воспринимается неоднозначно, 
поскольку стандартизируется одновременно практи-
чески все: от результатов образовательного процесса, 
процедуры его организации и условий осуществления 
до профессионализма педагога. Причем на всех уров-

нях образования сразу. Фактически педагогические 
работники и вся образовательная система объектив-
но находятся в стрессовой ситуации в том случае, ес-
ли не приняты опережающие или оперативные меры 
по преодолению рисков. Одним из оснований для вы-
бора подобных мер может являться систематичность, 
последовательность и системность преобразований в 
соответствии с нормативными документами; знание и 
выполнение, а не интерпретация требований государ-
ства.

Примером неоднозначности такой тенденции как 
демократизация в сфере образования являются об-
щественные обсуждения проектов нормативных до-
кументов, в том числе и организованные отраслевым 
министерством на официальном сайте. Известно, что 
при организации обсуждения Федерального закона  
№ 273 «Об образовании в Российской Федерации» за-
регистрировались шесть тысяч пользователей, но ме-
нее двух тысяч оставили свои комментарии на сай-
те. При этом большая часть комментариев содержала 
одобрение всех позиций без какой-либо конструктив-
ной критики или предложений. 

Несколько активнее, благодаря усилиям регио-
нальных органов управления образованием, прохо-
дило обсуждение Примерной основной образователь-
ной программы основного общего образования, ор-
ганизованное в 2014 году Минобрнауки РФ. Однако, 
качественный анализ комментариев показывает, что 
по-прежнему актуальным является стимулирование 
активности педагогов и представителей обществен-
ности, бизнеса и науки к ответственному обсуждению 
проблем и предложений по улучшению качества об-
разования в образовательных системах разного уров-
ня. Очевидна важность такой работы при проектиро-
вании образовательной среды школы, поскольку со-
циальными заказчиками качественного образования в 

Тенденции развития образования в мире Принципы проектирования
образовательной среды школы

Противоречивость в состоянии и статусе систем 
образования

Гармоничное сочетание традиций и инноваций в 
педагогической и управленческой деятельности

Преодоление отсталости развивающихся стран 
посредством развития образования

Приоритет положительной динамики результатов 
образовательного процесса по отношению к 
количественным показателям

Компенсация недостатков и противоречий 
традиционной школьной системы неформальным 
образованием

Расширение образовательно-воспитательного 
пространства школы, развитие социального партнерства

Гуманизация и гуманитаризация образования Стимулирование самостоятельности и ответственности 
субъектов образовательного процесса

Непрерывность образования Мотивирование субъектов образовательного процесса к 
саморазвитию и личным образовательным достижениям

Глобализация и интеграция образования Формирование и развитие профессиональной и 
академической мобильности

Таблица 1
Тенденции развития образования в мире и принципы проектирования образовательной среды школы
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ней, помимо государства, являются общество, семья и 
сам школьник.

Одна из наиболее ярких и обсуждаемых педаго-
гической общественностью тенденций — реализация 
преемственности в системе общего образования. Пе-
реход от декларации к реализации этого принципа фе-
деральных государственных образовательных стан-
дартов (ФГОС) затруднен пониманием педагогами то-
го, что есть «преемственность» и в чем она должна вы-
ражаться. Если лишь в изучаемом содержании, то фор-
мируется коллективный ориентир на учебники, а не 
на планируемые результаты обучающихся как основу 
успешного продолжения образования. В связи с этим 
очень важно установить управленческий приоритет, 
сущностной характеристикой которого является кон-
солидация усилий педагогического коллектива шко-
лы (например, в ходе работы временных творческих 
групп или межпредметных методических объедине-
ний) по решению следующих задач:

• проектирование и реализация образовательного 
процесса на разных уровнях общего образования;

• развитие единой информационно-образователь-
ной среды;

• преемственное применение современных обра-
зовательных технологий;

• реализация системно-деятельностного подхода 
для достижения каждым школьником комплексного 
образовательного результата на базовом уровне и соз-
дания условий для индивидуального развития детей.

В контексте традиционного декларирования инди-
видуализации обучения особое значение на современ-
ном этапе имеет тенденция реализации инклюзивного 
образования и развития одаренности школьников.

Неоднозначность восприятия этой тенденции в об-
ществе, а также педагогическими работниками обще-
образовательных школ связана с неготовностью со-
циума «принять» иных детей, имеющих ограниченные 
возможности здоровья и особые образовательные по-
требности, а также с необходимостью значительного 
расширения и даже полного обновления профессио-
нальных знаний для выполнения требований Профес-
сионального стандарта педагога. В связи с этим воз-
никают такие негативные проявления, как отторже-
ние идей инклюзии, сопротивление нормативным тре-
бованиям, недопонимание административных реше-
ний, имитация системной работы с одаренными уча-
щимися. Важным управленческим приоритетом при 
проектировании образовательной среды школы сле-
дует считать системное формирование толерантности 
субъектов образовательного процесса и причастной к 
развитию школы общественности, а также опору на об-
разовательные организации и специалистов в области 
коррекционного и специализированного (углубленно-
го по различным направлениям) образования. Кроме 
того, необходимо поэтапное, целенаправленное по-
вышение квалификации педагогических работников, 
продуманное, нормативно и финансово обеспеченное 

постепенное преодоление трудностей расширения и 
интеграции профессиональных обязанностей педаго-
га во имя интересов детей.

Следует отметить, что на федеральном уровне эта 
работа системно осуществляется, что проявлено в ре-
формировании системы высшего педагогического и 
профессионального педагогического образования. От-
вечающий мировым тенденциям процесс в силу рос-
сийских особенностей (экономического, управленче-
ского характера) имеет ряд неоднозначных резуль-
татов. Среди них — дефицит педагогов «завтрашнего 
дня», тех, кто способен обучаться быстрее, чем школь-
ники, современным технологиям работы с информа-
цией, стратегически мыслить, реализовать опережаю-
щую тактику инновационного обучения и воспитания. 
Или, например, в сфере дополнительного профессио-
нального образования, где нет стандартизации феде-
рального уровня, возможность выбрать неэффектив-
ный для профессионального развития, но экономиче-
ски выгодный, мало затратный по времени, формаль-
ный курс повышений квалификации. Для преодоле-
ния названных рисков необходимо усилить внимание 
не только к процессу, но и к результатам профессио-
нального развития педагогов. В школе, развивающая 
среда которой проектируется, важно вовремя осуще-
ствить переход от количественных показателей кадро-
вого обеспечения к качественным. При этом активное 
использование внутреннего ресурса и внешнего соци-
окультурного пространства имеет существенное зна-
чение для обеспечения инновационного развития си-
стем образования любого уровня.

Еще одна яркая тенденция развития российско-
го образования — информатизация. Двадцатилетнее 
технологическое и научно-педагогическое отставание 
России было компенсировано в 90-годы предшествую-
щего века благодаря развернутым интенсивным иссле-
дованиям академической науки. Существенный вклад 
внесла новосибирская научная школа, разработавшая 
как концептуальные подходы к определению места и 
роли компьютерной техники в образовательном про-
цессе, так и создававшая образцы электронных мате-
риалов учебного и методического назначения [2]. Обу-
чение в условиях применения современных образова-
тельных технологий, включая ИКТ, означает переход к 
новому качеству образования, гармоничному разви-
тию современных школьников, выросших в окруже-
нии информационных технологий. Такой подход ха-
рактерен для большинства развитых школьных си-
стем мирового сообщества. Однако для российской 
школы характерно неровное и неравномерное отно-
шение к приоритетам информатизации, полярные по 
уровню оснащенности, готовности педагогов к работе 
с ИКТ, уровню целесообразности применения средств 
информатизации в образовательном процессе обстоя-
тельства развития школ. 

В связи с этим при проектировании образователь-
ной среды есть смысл учесть не только требования 
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государства к формированию ИКТ-компетентности 
школьников и к совокупности условий достижения 
этого результата, но и приоритетную педагогическую 
цель — воспитание личности, духовно-нравственное 
развитие гражданина информационного общества [3]. 
Пожалуй, это одна из самых сложных целей современ-
ного образования, к сожалению, осознаваемая далеко 
не каждым педагогом.

Отличительной особенностью реализуемых сегод-
ня нормативных документов в сфере образования яв-
ляется иной механизм оценки планируемых результа-
тов. Поэтому формирование новой критериальной ос-
новы и процедур оценивания следует считать еще одной 
яркой тенденцией. Речь идет о результатах освоения 
обучающимися образовательных программ, деятель-
ности педагогических работников, образовательных 
организаций, системы образования в целом. Эта тен-
денция характеризуется одновременностью формиро-
вания названной содержательно-критериальной осно-
вы оценочных процедур на федеральном, региональ-
ном, муниципальном и, что особенно затруднительно, 
но крайне важно, на школьном уровне. 

Недостаточность знаний о психологии оценивания 
усугубляется субъективностью оценки результатов обу- 
чающихся и педагогов, усиливается затруднениями в 
отборе, использовании и составлении контрольно-из-
мерительных материалов. Много вопросов и проте-
стов вызывает несогласованность официально суще-
ствующей документации о результатах образователь-
ного процесса, предметом итоговой аттестации на 
уровне основного и среднего общего образования и 
структурой нового результата в соответствии с ФГОС. 
В связи с этим, в ходе проектирования образователь-
ной среды школы особое значение, помимо повыше-
ния квалификации и самообразования педагогических 
работников, имеет:

• тщательное отношение к содержанию и реализа-
ции школьной основной образовательной программы 
в части оценки достижения планируемых результатов; 

• неформальная внутришкольная система оценива-
ния качества образования; 

• доступ к пополняемым муниципальным и регио-
нальным банкам контрольно-измерительных материа-
лов для всех уровней общего образования. 

Для каждой школы актуальны сегодня системный 
научно-методический консалтинг, экспертная оценка, 
широкое обсуждение возможных решений этой про-
блемы в образовательной организации и в педагоги-
ческом пространстве муниципального, регионально-
го и федерального уровней, формирование предложе-
ний создателям материалов для итоговой аттестации.

Можно продолжать анализ тенденций. Очень важ-
ны регионализация образования и научно-методиче-
ское сопровождение инноваций, изменение финансово-
экономического контекста и другие. Каждая из них так 
или иначе может проявиться на школьном уровне. По-
нимание и учет тенденций развития образования при 
проектировании образовательной среды является не-
оспоримым фактором осовременивания школы, соз-
дания условий для качественного образования моло-
дежи, фундаментом эволюционного развития обще-
ства и государства.
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