
Следующий этап в нашей работе - перевод внешней мотивации во внут
реннюю для того, чтобы интерес к специальности стал более осознанным.

Практика применения продуктивного обучения в образовательном про
цессе показывает, что оно способствует развитию личностных особенностей 
студентов, повышает интерес к получению знаний и, следовательно, стимули
рует мыслительные процессы, содействует лучшему вхождению выпускников 
СПУЗов в профессиональную жизнь.
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В. К. Штибен

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

В условиях модернизации российского образования обращение к особен
ностям структуры современных образовательных учреждений неизбежно. Це
лью нашей статьи является анализ состояния данного вопроса в педагогической 
теории и практике.

Современные преобразования в обществе требуют принципиальных из
менений в деятельности образовательных учреждений, обновления всех эле
ментов системы образования на принципах гуманизма и демократии, превра
щения ее в государственно-общественную систему, ориентированную на разви
тие инициативной, творческой личности, способной к самореализации. Именно 
такое образование может активно способствовать переходу человечества на 
этап устойчивого развития цивилизации.

Система образования, выстроенная в соответствии с идеалами и нормами 
классической науки, функционирует как закрытая, что мешает ее саморазви



тию. Подобная модель образования в XX столетии исчерпала себя. Формирова
ние современной концепция связано с теми значительными изменениями, кото
рые произошли в наших представлениях о природе, процессах познания и раз
вития человека за последние годы.

Процесс реформирования образования актуализирует проблему выявле
ния сущностного обновления организационных и содержательных структур об
разовательных учреждений с учетом социокультурных особенностей конкрет
ных стран и регионов. В мире ведутся интенсивные поиски моделей образова
тельных систем, наиболее полно удовлетворяющих потребности личности и об
щества в новых условиях.

Мировое сообщество определяет содержание нового образования. Оно 
сталкивается с чрезмерной стандартизацией и регламентацией образования, 
рождающих иллюзию, что можно научить всему в строго логическом порядке. 
Часто недооценивается необходимость посредством обучения поощрять здра
вый смысл, любознательность, стремление экспериментировать. Образование 
(особенно r  Европе) испытывает груз традиций абстрактною обучения, когда 
необходимость формирования практических умений и навыков оказывается не 
главной. Образовательные реформы достаточно широко обсуждаются в акаде
мических кругах и международных организациях (Ю НЕСКО, ОЭСР, Совет Ев
ропы).

Быстрые социально-экономические изменения в обществе задают новые 
параметры функционирования систем образования и одновременно ставят перед 
ними новые задачи. Преобразований и нововведений в таких условиях просто не 
избежать. Практически в любой стране их реализация осложняется двумя факто
рами: недостатком ресурсов и отсутствием механизмов, способных запустить 
реформы в действие. Дополнительные финансовые возможности и адекватные 
механизмы реализации реформ появляются только в результате масштабных со
циально-экономических преобразований, без которых серьезные изменения в об
разовании обречены оставаться благими намерениями.

Приоритетная значимость, судьбоносность модернизации образования 
для России заключается в том, что сфера образования - это единственная сфера 
общества, которая, сама себя полностью воспроизводя, влияет на все остальные 
сферы, находясь у истоков их развития. Процесс модернизации привносит 
в практику образования многие новации, трактуемые как аспект инновации.

Более подробно остановимся на тех организационных особенностях, ко
торые появились в сегодняшней школе в связи с модернизацией образования.



Структура общеобразовательной школы. Массовая общеобразователь
ная школа призвана дать всем учащимся знания в соответствии с общими тре
бованиями государственных стандартов. Работа ее структурных подразделений 
нацелена на хорошую предметную подготовку школьников. Система полной 
средней школы имеет три образовательные ступени, в которых присутствует 
узкая предметная специализация труда. Основными подразделениями являются 
объединения учителей, работающих в начальной, основной и старшей школе, 
а также преподающих предметы одной образовательной области (методические 
объединения или кафедры). Управление учебно-воспитательным процессом 
осуществляют линейные и функциональные руководители: заместители дирек
тора по учебно-воспитательной работе, руководители методических объедине
ний [1,2].

По принципу построения структура общеобразовательной школы являет
ся линейно-функциональной. Основные особенности организационной струк
туры общеобразовательной школы обусловлены индивидуальным характером 
и автономностью труда преподавателей. Автономия учителей приводит к необ
ходимости координации их работы, в основном с помощью вертикальных свя
зей. Для координации деятельности используются стандарты процесса, резуль
татов, а также непосредственный контроль.

Однако средние общеобразовательные школы далеко не однотипны: сре
ди них есть школы с классами углубленного преподавания отдельных предме
тов (физики, химии, математики, литературы, иностранного языка и т. д.), шко
лы с гимназическими и лицейскими классами и др. Общеобразовательная шко
ла работает с разнообразным контингентом учащихся. В связи с этим в структу
рах появляются узкоспециализированные подразделения и их органы, например 
подразделение гимназического или лицейского образования. В небольших 
школах учителя одновременно работают по нескольким образовательным про
граммам и входят в состав нескольких подразделений.

Структура школы-гимназии. Школы-гимназии- образовательные уч
реждения, призванные помимо государственного стандарта обеспечивать более 
глубокую и разностороннюю подготовку учащихся. Широта и сложность стоя
щих перед гимназиями задач требует наличия образовательного процесса с вы
сокой степенью вариативности и интегративности. Этим определяется специ
фика их структур. Помимо линейных управление школой осуществляют функ
циональные руководители, например заместитель директора по методической 
работе, иностранному языку, дополнительному образованию и связи с вузами. 
Кроме предметных создаются межпредметные объединения учителей, а также



объединения по проблемам гимназического образования, например по пробле
мам развивающего обучения, гуманитарного образования, т. е. с достаточно 
широкой специализацией. Большое внимание уделяется налаживанию связей не 
только между предметными областями, но и между ступенями школьного обра
зования: подготовительным отделением, гимназией и вузами. Эти функции 
выполняют целевые группы.

Работа основных структурных звеньев подкрепляется деятельностью 
служб, обеспечивающих реализацию чрезвычайно важных для гимназического 
образования вспомогательных функций. В гимназиях, как правило, создаются 
информационно-диагностические центры, психолого-педагогические, методи
ческие и профконсультационные службы. На базе гимназий открываются фи
лиалы профессиональных учебных заведений.

В гимназиях возрастает потребность во взаимных согласованиях, поэтому 
структура гимназий органическая, децентрализованная, т. е. менее жесткая, чем 
структура обычных общеобразовательных школ. Органы управления гимназией 
наделены большими полномочиями в решении текущих проблем школьной 
жизни. Это позволяет повысить компетентность управления, что также чрезвы
чайно важно для гимназического образования [4].

Структура шкалы-лицея. Как и гимназии, лицеи относятся к числу уч
реждений повышенного уровня образования, но в отличие от них обычно 
функционируют только в старших классах. Лицеи наряду с общеобразователь
ными выполняют функции подготовки выпускников к продолжению образова
ния в высших учебных заведениях, что требует тесного взаимодействия с вуза
ми, наличия общих органов управления, приемных и экзаменационных комис
сий, предметных кафедр по профилю вуза и др.

Директор лицея одновременно может являться руководителем одного из 
структурных подразделений вуза, например деканом факультета или заведую
щим кафедрой [3]. Помимо директора лицея в структуру входят заместители по 
общему, лицейскому образованию и завуч-координатор, выполняющий функ
ции организации образовательного процесса. Заместители директора наделены 
линейными полномочиями в отношении преподавателей, кураторов классов 
и структурных подразделений лицейского и общего образования. В связи со 
сложностью решаемых задач структура лицеев является децентрализованной: 
большие полномочия в определении содержания образовательного процесса, 
методики преподавания, процедуры зачисления учащихся в лицей и после его 
окончания - в вуз имеют предметные кафедры. Функции интеграции системы 
выполняют методические советы.



Структура школы-интерната. Школы-интернаты создаются для детей- 
сирот, а также для детей, чьи родители лишены родительских прав или нахо
дятся в длительных командировках, например, за границей. В сельской местно
сти и в районах Крайнего Севера пребывание детей в школах-интернатах вы
звано особенностями труда родителей и отдаленностью мест проживания 
школьников от учебных учреждений. Кроме того, в школах-интернатах обуча
ются дети-инвалиды и дети с отклонениями в развитии, препятствующими их 
обучению в условиях массовой школы. Такие дети обычно параллельно с обра
зованием нуждаются в постоянном серьезном лечении и оздоровлении. В связи 
с этим все школы-интернаты помимо общеобразовательных выполняют ком
пенсаторные и социализирующие функции. Их задачи состоят в восполнении 
недостатков семейного воспитания, в оказании детям специальной психологи
ческой, педагогической и других видов помощи в учебе, в формировании у них 
способностей находить свое место в жизни и успешно решать возникающие 
проблемы. Перечисленные задачи обусловливают особенности образователь
ной системы.

Образовательная система школ-интернатов имеет значительные отличия 
от системы общеобразовательной школы. Учащиеся пребывают в интернате 
в течение всей учебной недели, а иногда и постоянно. Система является диффе
ренцированной и имеет два взаимосвязанных подразделения, решающих в то 
же время самостоятельные задачи: подразделения общеобразовательной школы 
и интерната Педагогические коллективы школ-интернатов стремятся дать 
учащимся кроме общего образования допрофессиональную подготовку или на
чальное профессиональное образование. Школы-интернаты имеют линейно
функциональную структуру, которая является децентрализованной и нуждается 
в интеграции. Интеграционные механизмы призваны объединить разрозненные 
усилия многочисленных подразделений и служб интернатов.

Структура школы-комплекса. Для качественного решения стоящих пе
ред школой задач бывает необходимо объединение усилий нескольких образо
вательных учреждений. В образовательной практике сложились следующие ви
ды школ-комплексов: объединение школы с детским садом, решающее пробле
мы раннего развития и подготовки детей к школе, ранней профилактики забо
леваний; объединение школы с учреждениями профессионального образования, 
способствующее жизненному самоопределению школьников, их более успеш
ной социализации; объединение школы с учреждениями дополнительного об
разования. Все учебно-воспитательные комплексы имеют сильно дифференци
рованные образовательные системы и децентрализованные структуры. Каждое



учреждение, входящее в комплекс, имеет собственного руководителя, наделен
ного большими полномочиями и ответственностью, и собственную организа
ционную структуру, соответствующую особенностям данного учреждения.

Выпускникам педагогического колледжа предстоит выполнять свои про
фессиональные функции в одной из обозначенных нами организационных 
структур образовательного учреждения. Поэтому задачей колледжа является 
ознакомление их с различными подходами и особенностями организации дея
тельности различных типов образовательных учреждений.
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