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Многие проблемы, возникающие у 
каждого преподавателя высшего 

учебного заведения педагогического 
профиля по достижению поставленных 
перед ним целей, становится возмож-
ным разрешить путями построения эф-
фективной системы научной организа-
ции труда (далее – НОТ), вернее, 
научно-практической организации труда 
(НПОТ) педагогических работников.

Первоначальные идеи «НОТ» были за-
ложены в трудах Ф. Тейлора, А. А. Богда-
нова, А. К. Гастева, О. А. Ерманского (вве-
ден термин «НОТ») и в основном касались 
вопросов управления производством. Од-
нако, в разработанной А. К. Гастевым кон-
цепции трудовых установок уже содержа-
лись и включали в себя направления, 
касаемые социальной сферы.

В области социального управления 
заявленные идеи НОТ были в основном 
связаны с решением вопросов плано-
мерного совершенствования трудовых 
процессов и улучшения условий повы-
шения культуры труда на основе продук-
тивных достижений науки и передовой 
практики [1].

В комплексной практике деятельно-
сти образовательных систем основное 
внимание уделялось вопросам органи-
зации максимальной эффективности 
процессов развития, обучения и воспи-
тания при наилучшем использовании 

времени, сил и средств всех субъектов 
образовательного процесса [2].

В публикациях, посвященных про-
блемам профессионального педагоги-
ческого образования, высказываются 
различные точки зрения по вопросам 
научной организации труда не только 
педагогических коллективов и препода-
вателей, но и студентов [3]. Дело в том, 
что сложившееся доминирование фраг-
ментарного подхода к реализации це-
лей, задач и функций НОТ привело к 
тому, что уделяется внимание только 
отдельным аспектам улучшения педаго-
гического труда, и они не дают значи-
тельный аккумулятивный (накопитель-
ный) эффект. И примеров тому можно 
привести множество. 

Поэтому в условиях современной 
действительности требуется осуще-
ствить переход на специально разрабо-
танную теоретико-методологическую си-
стему научно-практической организации 
труда (далее – НПОТ), и прежде всего 
преподавательского труда, в профессио-
нальных учебных заведениях педагоги-
ческой направленности. 

Стремление к проектированию и осу-
ществлению системы НПОТ представле-
но в опыте деятельности профессорско-
преподавательского состава кафедры 
управления образовательными система-
ми имени Т. И. Шамовой Московского 
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педагогического государственного уни-
верситета (МПГУ).

Базовой основой НПОТ в условиях 
кафедральной деятельности стала вы-
двинутая первым руководителем нашей 
кафедры Т. И. Шамовой идея целост-
ного управления образовательным 
процессом [4]. Управление образова-
тельным процессом понимается нами 
как целенаправленный, системно орга-
низованный процесс действий педагогов 
и воспитанников, направленный на эф-
фективное решение целей и задач: обу-
чения, воспитания и развития. Все вме-
сте взятое обеспечивает целостность и 
эффективную реализацию функций, а 
также оптимальное развитие. Воплоще-
ние данной идеи базируется на осмыс-
ленной реализации определяющих 
принципов организации преподаватель-
ской деятельности в условиях НПОТ.

Принципы НПОТ

Далее попытаемся рассмотреть ос-
новные принципы НПОТ с учетом  
деятельности профессорско-преподава-
тельского состава кафедры. Доминиру-
ющим методологическим принципом  
организации деятельности образова-
тельных систем выступает принцип це-
лостности, который понимается про-
фессорско-преподавательским составом 
кафедры как общесистемное свойство, 
предусматривающее в себе, что измене-
ние любого компонента системы образо-
вания оказывает воздействие на все 
другие структурные компоненты и изме-
нение свойств образовательной систе-
мы в целом, и наоборот, любое измене-
ние в системе управлением сферы 
образования отзывается на всех ее ком-
понентах. Относительно организации 
преподавательской деятельности прин-
цип целостности ориентирует каждого из 
нас на осуществление единого образо-
вательного процесса, суть которого за-
ключается и проявляется в неразрыв-
ности и взаимной обусловленности 

процессов развития, обучения и воспита-
ния. Наиболее глубокое обоснование 
идеи целостности педагогического про-
цесса мы находим в трудах К. Д. Ушин-
ского, который понимал под этим един-
ство «…административного, учебного и 
воспитательного элементов… деятельно-
сти…» [5, с. 171]. Основными аспектами 
целостного педагогического процесса мы 
выделяем: целевой, содержательный, 
процессуальный (организационный) и 
операционально-технологический. 

Реализация принципа системно-
сти в условиях НПОТ обогащает каждо-
го преподавателя пониманием того, что 
системность, прежде всего, направлена 
на обеспечение целостности и ее со-
хранности. Поэтому работая в условиях 
специально организованной педагогиче-
ской системы (в том числе в системе 
электронного обучения, в системе дис-
танционного сопровождения образова-
тельного процесса и др.), выступающей 
совокупностью взаимосвязанных меха-
низмов управления, преподавателю не-
обходимо обеспечить многогранный 
процесс системно организованного вли-
яния на реализацию, поставленных пе-
ред ним целей и задач. 

Соблюдение принципа комплексно-
сти в условиях НПОТ позволяет обеспе-
чить устойчивую связь всех составляющих 
элементов организации образовательно-
го процесса в статике и в динамике, что 
позволяет отражать поэтапно системно 
организованную смену целей, средств их 
достижения, результатов, а также взаи-
модействующего характера деятельно-
сти преподавателя и обучающихся. Как 
один из возможных эффектов примене-
ния данного принципа является конку-
рентоспособность и востребованность 
образовательной системы. 

Принцип сообразности ориентирует 
преподавателей не только на раскрытие 
природных и социально-культурных сущ-
ностных сил обучающихся, но и актив-
ное использование их для построения 
персональной системы самопознания, 
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самоорганизации и самореализации, вы-
ступающих важнейшими составляющими 
педагогически правильного содействия 
развитию личности. Данный принцип на-
правлен на организацию гибкого и разно-
образного образовательного взаимодей-
ствия преподавателей и студентов, что 
позволяет говорить о выстраивании ин-
дивидуальной траектории обучения и 
развития. 

Акмеологический принцип направ-
лен на решение задач вооружения  
студентов знаниями и технологиями, обе-
спечивающими возможность для ус-
пешной самореализации в избранной  
педагогической профессии. При этом 
преподавателю необходимо ориентиро-
ваться на механизмы оптимального раз-
вития, сотворчества и сотрудничества, 
постоянного восхождения к покорению 
вершин (акме) педагогического профес-
сионализма и мастерства. Учет акмео-
логического принципа в рамках научно- 
практической организации труда пре-
подавателей помогает сформировать  
целостную картину развития обучаю-
щегося, прежде всего, как социального 
субъекта и осмыслить особенности его 
включенности во все существующие и 
возникающие связи и отношения.

В целом рассмотренные нами основ-
ные принципы НПОТ в своей совокупно-
сти несут в себе характер комплексности 
(по форме существования), системности 
(по способу организации), эмпиричности 
(практической направленности своего 
применения в теории и практике препо-
давательской деятельности) с учетом 
особенностей кафедральной деятельно-
сти. В нашем случае мы можем выде-
лить следующие особенности кафе-
дральной деятельности: сотрудники 
кафедры и обучающиеся (магистры, 
аспиранты и соискатели) ориентирова-
ны в своей научной деятельности на 
проблемное поле научной школы Т. И. 
Шамовой «Управление образовательны-
ми системами», что подтверждается на-
учными публикациями всех участников 

образовательного процесса (как препода-
вателей, так и студентов и аспирантов), 
тематикой выпускных квалификационных 
работ и защищенных диссертаций. Прио-
ритетной задачей является продвижение 
опыта научной школы Т. И. Шамовой в РФ, 
развитие взаимодействия с организация-
ми-партнерами России (в том числе но-
вых регионов России), стран СНГ, а также 
ближнего и дальнего зарубежья (Вьетнам, 
Китай, Сирия и др.). И как результат мы 
можем рассматривать обретение кафе-
дрой лидирующей методологической роли 
в системе высшего педагогического обра-
зования в области подготовки управлен-
ческих кадров в сфере образования, эф-
фективно формирующих и реализующих 
современную образовательную политику 
на всех уровнях образования.

В профессиональной деятельности 
профессорско-преподавательский состав 
кафедры ориентирован, прежде всего, на 
свое профессионально-личностное раз-
витие, а именно: на результат сознатель-
ного, качественного изменения себя как 
субъекта. Сюда входит активное участие 
в международных научных конференци-
ях, участие (и победа) в конкурсах науч-
ных и учебных трудов (как внутренних, 
так и внешних конкурсов), защита канди-
датских и докторских диссертаций (защи-
щены три диссертации кандидатские, две 
диссертации докторские), выполнение 
требований к соискателю ученого звания 
доцента и профессора (два соискателя). 
Как промежуточный, а возможно и отло-
женный результат можем рассматривать 
формирование у обучающихся граждан-
ской идентичности, межкультурной ком-
петентности, гуманистической педагоги-
ческой позиции, системы нравственных и 
профессиональных идеалов в процессе 
осуществления образовательного про-
цесса; оптимизация образовательного 
процесса, обеспечивающая успешную 
реализацию образовательных программ, 
с учетом актуальной нормативно-право-
вой базы и особенностей региональной 
образовательной системы.
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Функции НПОТ

Далее попытаемся рассмотреть ос-
новные функции НПОТ. Следует заме-
тить, что профессорско-преподаватель-
ский состав кафедры четко осознает, что 
успешная реализация принципов НПОТ 
находится в прямой зависимости от си-
стемы воплощения взаимно увязанного 
комплекса функций НПОТ, которые в ус-
ловиях кафедральной деятельности на-
полняются новым смысловым и содер-
жательным предназначением. 

Так, целями реализации ресурсосбе-
регающей функции становится не толь-
ко экономия материальных, но прежде 
всего человеческих ресурсов. Профес-
сорско-преподавательский состав при-
нял для себя установку, что опора на  
людей, их потенциал, их физические, ум-
ственные и личностные способности – 
вот тот вектор, который определяет не 
только успешную организацию деятель-
ности кафедры, но и позиционирование 
кафедры как лидирующей площадки в 
системе высшего педагогического обра-
зования в области подготовки управлен-
ческих кадров в сфере образования. На 
кафедре создана обстановка самого за-
ботливого отношения к сотрудникам ка-
федры, ситуация взаимопомощи и вза-
имного сотрудничества. 

Функция оптимизации (лат. optimum 
‘наилучшее’) в смысловом значении оз-
начает осуществление выбора наилуч-
ших, самых благоприятных по своим  
последствиям, педагогических инстру-
ментов построения, организации и  
реализации целей преподавательской 
деятельности. Профессорско-препода-
вательский состав кафедры реализацию 
функции оптимизации связывает, пре-
жде всего, с созданием оптимальных ус-
ловий для подготовки, профессиональ-
ного становления и совершенствования 
деятельности педагогических кадров на 
основе соблюдения принципов разумно-
го и рационального соблюдении тради-
ционных и инновационных (в том числе 

и цифровых) инструментов организации 
образовательного процесса. В примене-
нии к решению задач НПОТ мы придер-
живаемся позиции Ю. К. Бабанского и 
И. П. Подласого, которые отмечают, что 
оптимальным характеризуется процесс 
обучения, который соответствует следу-
ющим критериям: а) логика, структура и 
содержание его реализации обеспечи-
вают решение задач эффективного и ка-
чественного развития, обучения, воспи-
тания в соответствии с требованиями 
государственных образовательных стан-
дартов на уровне учета максимальных 
учебных возможностей обучающихся; б) 
достижение поставленных целей соблю-
дается с учетом максимальных норм 
времени, установленных психогигиеной, 
что одновременно должно предупредить 
факты переутомления [6]. Определен-
ным подтверждением данного тезиса 
можем считать организацию системы 
дистанционного сопровождения образо-
вательного процесса на кафедре, кото-
рая понимается нами «…как целостная 
гуманистическая форма обучения, ко-
торая основывается на применении 
большого комплекса элементов, включа-
ющего информационные/цифровые тех-
нологии, определенные технические 
средства и программное обеспечение 
для организации взаимодействия всех 
участников образовательного процесса 
в условиях не привязанности к про-
странству и времени. Также важнейши-
ми элементами дистанционного сопро-
вождения образовательного процесса 
является педагогическое партнерство, 
педагогическое консультирование и пе-
дагогическое наставничество…» [7, 
с. 73–74]. У каждого преподавателя по 
каждому реализуемому курсу (бакалав-
риат, магистратура, аспирантура) имеет-
ся полноценное сопровождение курса в 
системе электронного обучения МПГУ (в 
том числе организация всех видов прак-
тик, итоговая аттестация). Данное дис-
танционное сопровождение в полной 
мере отвечает всем требованиям МПГУ 
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к проектированию и реализации элек-
тронных образовательных ресурсов. 

Реализацию функции организации в 
системе НПОТ следует понимать, с одной 
стороны, как организацию внутренней 
упорядоченности, согласованности взаи-
модействия частей целого, а с другой – 
как совокупность процессов или организа-
ционных действий, ведущих к образованию 
и совершенствованию взаимосвязей меж-
ду частями целого. Поэтому руководство и 
профессорско-преподавательский состав 
кафедры сосредоточили свое присталь-
ное внимание на формировании орга-
низационной культуры оптимального  
взаимодействия преподавателей и обуча-
ющихся как системы общепринятых в ор-
ганизации установок к постановке дела, к 
формам отношений и к достижению ре-
зультатов деятельности. Таким образом 
обеспечивается выполнение всех уста-
новленных плановых заданий (иногда и 
внеплановых) с целью реализации приня-
той стратегии развития кафедры.

Организационная культура пред-
ставляет собой взаимоувязанный ком-
плекс ценностей, символов, традиций и 
позиций членов кафедры (в том числе и 
обучающихся), направленных на про-
цессы формирования:

 ● коллектива кафедры как совокуп-
ности единомышленников, объединен-
ных выполняемой ими совместной  
деятельностью (педагогической, образо-
вательной, научной и т. п.) и выражаю-
щихся в гуманистической готовности к 
сотрудничеству, взаимодействию и взаи-
мопомощи, во взаимопонимании, добро-
желательности и тактичности, интересе 
к проблемам и нуждам друг друга;

 ● качеств организованности и дис-
циплинированности, базирующихся на 
осознанном соблюдении норм и правил 
совместной деятельности, на самодис-
циплинированности и самоорганизации 
как социально-психологических состоя-
ний внутреннего и внешнего порядка;

 ● базовой профессионально-органи-
зованной культуры личности, значимой 

характеристикой которой являются инте-
гративная ценность здоровья во всей 
его многоаспектности – душевного, ду-
ховного, нравственного, социального, 
когнитивного, физического, профессио-
нального и т. п. [8]. 

Процесс формирования организаци-
онной культуры деятельности сотрудни-
ков кафедры выстраивается на домини-
ровании организационных ценностей, 
обеспечивающих: 

 ● безопасность и защищенность 
всех и каждого от нежелательных воз-
действий внешней и внутренней среды;

 ● регулирование, направленное на 
поддержание правил и норм поведения, 
стиля взаимоотношений как на уровне 
«преподаватель – обучающийся», так и 
на уровне «руководитель – сотрудник»; 

 ● ориентацию, направляющую дея-
тельность всех и каждого на достижение 
поставленных перед ними целей и ре-
шению задач;

 ● мотивацию, создающую необходи-
мые стимулирующие условия для обе-
спечения процессов со- и самоорганиза-
ции, развития, совершенствования, 
профессионально-личностного роста;

 ● интеграцию, формирующую у со-
трудников чувство принадлежности к ка-
федре и университета в целом, гордости 
за них.

Можно продолжать перечисление 
функций НПОТ за счет их дробления и 
детализации, но мы считаем, что функ-
ции ресурсосбережения, оптимизации и 
организации могут стать определяющи-
ми в наполнении содержания программ 
совершенствования преподавательской 
деятельности. Главное, следует пони-
мать, что любая постулируемая функция 
характеризуется как специфический спо-
соб проявления свойства того или иного 
объекта в его взаимодействии с другими 
объектами, его «поведение». В смысло-
вом понимании значения любой функ-
ции состоит в том, что она определяет 
ту роль, которую выполняет данный объ-
ект или элемент в составе целого, его 
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отношение к другим компонентам в 
структуре целого. Поэтому для каждой 
организационной структуры (кафедры, 
факультета, института и т. п.) необходимо 
обеспечить выполнение всех функций в 
комплексе. Каждую функцию нельзя рас-
сматривать в отрыве от других функций 
НПОТ. Любая функция своей составной 
частью входит в каждую из их, представ-
ляя собой функционирующую систему, 
которая выполняет двоякую роль: 1) она 
согласует и соподчиняет функции частей 
системы; 2) она порождает новые факто-
ры и условия развития, т. е. становится 
источником появления и проявления но-
вых функций. 

Составной частью разработки и осу-
ществления концептуально-методологи-
ческой системы НПОТ в условиях кафе-
дральной деятельности стал концепт 
(идея) об опережающем управлении 
процессами опережающего образова-
ния, выдвинутая Т. И. Шамовой, обосно-
ванная, поддерживаемая и развиваемая 
ее учениками. В контексте рассматривае-
мой проблематики речь идет об органи-
зации системы управленческих действий, 
направленной на так называемое «опе-
режение» в построении будущего образо-
вания в реальных условиях настоящей 
действительности. Мы хорошо понима-
ем, что это не очередная «утопия», не 
продолжение декларирования очеред-
ных девизов, лозунгов в проводимых оче-
редных кампаниях. 

Дело в том, что в отечественной педа-
гогической науке и практике представ-
лен богатейший арсенал концепций, 
подходов, моделей и практик претворе-
ния будущего в настоящем. Это и идеи 
народной школы, и единой трудовой со-
ветской школы, и постсоветского постро-
ения гуманистической школы и т. д.  
Поэтому перед руководством и профес-
сорско-преподавательским составом ка-
федры стояла и стоит задача действен-
ного воплощения в образовательную 
практику девиза МПГУ «Верен традици-
ям, открыт инновациям!».

Тактика НПОТ

Руководство и профессорско-препо-
давательский состав кафедры хорошо 
осознает, что в построении школы буду-
щего в настоящем необходимо осуще-
ствить разумное сочетание тактик воз-
действия и взаимодействия. Дело в том, 
что преподавательская деятельность 
включает взаимозависимые процессы 
воздействия и взаимодействия. 

Воздействие как процесс характери-
зуется как средство влияния на челове-
ка (людей), осуществляемое с целью  
изменения социально-личностных струк-
тур сознания и самосознания, стиму-
лирования определенных видов пове-
дения. Оно осуществляется в целях 
инициирования определенных реакций 
и действий, приводящих к изменению 
каких-либо особенностей, реакций и ка-
честв личности и системы поведения че-
ловека в целом. Существенным компо-
нентом любого воздействия является 
факт наличия взаимовлияния и стрем-
ления к взаимному изменению. Поэтому 
следует рассматривать воздействие не 
только как однонаправленный процесс 
от субъекта к объекту, а как процесс це-
ленаправленно организованного взаи-
мовоздействия. 

Взаимодействие характеризуется 
как интегративный процесс непосред-
ственного или опосредованного воз-
действия субъектов друг на друга, по-
рождающий их взаимную причинную 
обусловленность: каждая из взаимодей-
ствующих сторон выступает как причина 
другой и как следствие одновременного 
обратного влияния, что, способствует 
образованию новых личностных струк-
тур, способностей и качеств [9]. 

Профессорско-преподавательский со-
став кафедры считает, что для осущест-
вления эффективной преподавательской 
деятельности в сфере высшего обра-
зования необходимо, чтобы объектом 
преподавательского воздействия высту-
пала система условий, обеспечивающая 
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качественное взаимодействие человека 
со средой своего образования во всех 
ипостасях, ролях и значениях.

Важнейшим элементом развития че-
ловеческих ресурсов в условиях об-
разовательной организации является 
образовательная среда как система 
педагогически правильно организован-
ных воздействий на процессы оптималь-
ного взаимодействия человека (людей) 
со средой своего образования. 

Руководство и профессорско-препо-
давательский состав кафедры хорошо 
осознают, что в условиях современной 
действительности необходимо осуще-
ствить переход от существующей систе-
мы прямых воздействий на человека к 
системе опосредованных (предоставля-
ющих средства) воздействий, обогащаю-
щих репертуар взаимодействия с мира-
ми человеческой культуры.

В психолого-педагогических исследо-
ваниях дефиниция «среда» рассматри-
вается по-разному: и как совокупность 
влияний, и как все то, что пронизывает, 
окружает и вовлекает человека в сферу 
деятельности, и как средство либо усло-
вие, которые изменяют, определяют раз-
витие и т. п.[10].

В то же время образовательную среду 
следует характеризовать как специально 
спроектированное и организованное про-
странство образовательного взаимодей-
ствия, которое по сравнению с другими 
средами (семейной, социальной, куль-
турной и т. п.) имеет существенные пре-
имущества, связанные с тем, что в нем 
действуют системно реализуемые усло-
вия, обеспечивающие достижение по-
ставленных перед сферой образования 
целей, задач, интересов и потребностей 
ключевых субъектов взаимодействия – 
общества, государства и человека [11].

Уровни реализации НПОТ

Далее мы попытаемся обосновать 
уровни реализации НПОТ. Базовым ор-
ганизационным условием созидания и 

реализации научно-практической орга-
низации труда в педагогическом вузе 
выступает переход на согласованную и 
взаимно увязанную трехуровневую си-
стему взаимодействия.

Прежде всего, необходимо согласова-
ние системы управленческих действий на 
университетском, институтском (факуль-
тетском) и кафедральном уровнях. В дан-
ном направлении в МПГУ наблюдается 
стремление к наличию интегративно-диф-
ференцированной преемственности. 

На университетском и инсти-
тутском (факультетском) уровнях 
создается эффективно действующая  
локальная нормативно-правовая база, 
направляющая кафедральный уровень 
реализации НПОТ на построение про-
граммы воплощения заданных пара-
метров в практику деятельности про-
фессорско-преподавательского состава 
кафедры. К примеру, на нашей кафедре 
соблюдаются требования, заложенные в 
уставе МПГУ, положениях об организа-
ции образовательного процесса, к раз-
работке и реализации учебных планов и 
программ и др. Тем самым создаются 
организационные условия по обеспече-
нию взаимно увязанной и согласованной 
по всем параметрам системы плодот-
ворного взаимодействия всех организа-
ционных уровней и структур.

На совместном уровне организации 
взаимодействия преподавателей опре-
делены регламенты, позволяющие эф-
фективно организовать учебно-воспита-
тельную работу со студентами, особенно 
в части самостоятельно организованной 
деятельности. Так, при организации на-
учно-исследовательской деятельности 
широко используются возможности кол-
лективной деятельности по проведению 
конференций, по разработке исследова-
тельских тем и проектов, по подготовке 
монографий, научных публикаций и 
учебных пособий. К примеру, на нашей 
кафедре сложилась добрая традиция 
ежегодного участия профессорско-пре-
подавательского состава в проведении 
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международных Шамовских чтениях. 
С 2022 г. зарождается новая инновацион-
ная традиция по подготовке и проведе-
нию Международного педагогического 
Шамовского марафона, который приуро-
чивается ко дню рождения Т. И. Шамо-
вой. Марафон длится неделю, где задей-
ствованы выпускники кафедры, магистры, 
слушатели программы профессиональ-
ной переподготовки «Менеджмент в  
образовании», обучающиеся на бакалав-
риате (потенциальные абитуриенты ка-
федры), педагогическое сообщество. 
Секции проводят преподаватели кафе-
дры. Также за последнее время подготов-
лены коллективные монографии и учеб-
но-методические пособия по организации 
командного менеджмента, научно-иссле-
довательской деятельности студентов, 
информатизации образования.

Доброй традицией кафедры выступа-
ет осуществление системы практико-ори-
ентированного сотрудничества с образо-
вательными организациями всех типов и 
видов. На протяжении многих лет под 
руководством профессоров Н. Л. Галее-
вой и О. А. Шкляровой и других препода-
вателей осуществляется деятельность 
научно-исследовательских, внедренче-
ских и экспериментальных площадок по 
актуальным проблемам здоровьесбере-
жения, педагогического управления це-
лостным образовательным процессом, 
психологии и педагогики образователь-
ной среды и т. д. С 2023 г. принято реше-
ние открыть на кафедре педагогическую 
мастерскую профессора кафедры Н. Л. 
Галеевой «Современная дидактика инди-
видуализации и персонализации образо-
вания» и педагогическую лабораторию 
«Лаборатория педагогических идей» под 
руководством профессора Л. В. Козило-
вой. Считаем, что будет востребованным 
«Клуб директоров образовательных орга-
низаций», который возглавит от кафедры 
доцент Е. В. Савенкова. Информацион-
ное сопровождение всех реализуемых 
проектов будет осуществляться в Те-
леграм-канале «Шамовская семья», 

который был создан выпускниками про-
граммы профессиональной переподго-
товки «Менеджмент в образовании». 

Эти и другие меры, предпринимаемые 
кафедрой, позволят занять лидирующие 
позиции в рамках подготовки управлен-
ческих кадров в сфере образования.

На персональном уровне реализа-
ции НПОТ заметно активизировалась 
деятельность преподавателей по подго-
товке авторских публикаций, пособий, 
программ и мероприятий. На кафедре 
открыта и успешно действует аспиранту-
ра по научной специальности 5.8.7. «Ме-
тодология и технология профессиональ-
ного образования».

В работе со студентами магистратуры 
и бакалавриата руководством и профес-
сорско-преподавательским составом ка-
федры проводится значительная работа 
по обогащению их профессионально-
личностного репертуара взаимодействия 
с различными категориями обучающихся. 
Продумана система организации различ-
ного вида практик на основе заключения 
договоров сотрудничества со школами и 
колледжами не только Москвы, но и реги-
онов России. Проводятся мастер-классы, 
семинары и конференции по передаче 
студентам опыта организации инноваци-
онной деятельности. 

Студенты бакалавриата, изучающие 
курс «Психология» под руководством 
профессора А. А. Ярулова и ассистента 
К. С. Добриковой, принимают активное 
участие в апробации эксперименталь-
ной программы стимулирования процес-
сов обогащающего развития субъектных 
потенциалов личности студента. Апро-
бируются специально разработанные 
формы и методы, обеспечивающие обо-
гащающее развитие субъектных потен-
циалов личности, такие как:

 ● методика заключения и реализа-
ции общественного договора, когда 
между студентами и преподавателями 
курса разрабатываются, утверждаются и 
реализуются единые правила и проце-
дуры образовательного взаимодействия;
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 ● метод совместного образова-
тельного заказа, при действии которого 
каждый студент определяет параметры 
своего профессионально-личностного 
развития на каждый семестр;

 ● прием персональной ответствен-
ности за результаты собственной са-
мостоятельно организованной обра-
зовательной деятельности, а именно: 
своевременное и качественное выпол-
нение заданий; разработки и защиты на-
учно-исследовательских проектов; посе-
щаемости учебных занятий и т. п.;

 ● технология организации КТД (кол-
лективное творческое дело), в рамках 
выполнения которого студенты приобре-
тают навыки кооперации и сотрудничества.

Предварительные итоги эксперимен-
тального апробирования программы  
показывают, что подавляющее число сту-
дентов бакалавриата в своих рефлексив-
ных самоотчетах отмечают, что планиру-
ют использовать приемы, формы и 
методы, применяемые в организации их 
образовательной деятельности при орга-
низации собственного персонального пе-
дагогического взаимодействия с детьми.

Перспективные направления 
реализации НПОТ

Перспективные направления, в пер-
вую очередь, связаны с широким ис- 

пользованием возможностей методоло-
гии и практики реализации цифрового 
образования. В условиях пандемии про-
фессорско-преподавательский состав 
кафедры вынужден был осуществить 
использование новых форм и методов 
организации образовательного процес-
са. Коллектив кафедры повышает свою 
квалификацию на корпоративных курсах 
и применяет полученные навыки при 
проведении занятий в дистанционном и 
смешанном режимах. С использованием 
возможностей системы электронного об-
учения «Инфода» оперативно была соз-
дана система дистанционного сопрово-
ждения студентов и слушателей при 
организации усвоения программ изучае-
мых курсов. Вместе с тем необходимо 
уделить внимание эргономическим со-
ставляющим организации преподава-
тельской деятельности в вопросах  
по вышения эффективности процессов 
взаимодействия в условиях кафедраль-
ной деятельности.

Таким образом, мы можем констати-
ровать, что научно-практическая органи-
зации труда преподавателей в условиях 
кафедральной деятельности позволя- 
ет получить определенные системные  
эффекты как для организации взаимо-
действия на уровне «преподаватель – 
руководитель», так и на уровне «учи-
тель – ученик». 
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