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Интеграция педагогического 
и социолого-экономического знания 
как средство подготовки педагога 
к образовательному менеджменту 

Аннотация 
В статье раскрываются перво- Т. Е. Титовец, докторант кафедры педагогики 
степенные идеи экономики и БГПУ имени Максима Танка 
социологии образования, ко-
торые лежат в основе управ-
ления образовательных сис-
тем. Обосновывается зависи-
мость преподавательских уси-
лий от других переменных по-
вышения качества, определя-
ются факторы функционирова-
ния образования как целост-
ной системы, согласующейся с 
запросами общества, государ-
ства и самой собой. 

В в е д е н и е 

В основе управления и реформирования 
образовательного процесса лежит зна-

ние путей получения высокого качества об-
разования при относительно малых эконо-
мических затратах, а также знание спосо-
бов получения системных эффектов орга-
низации учебного процесса и инфраструк-
туры учреждения образования, не своди-
мых к эффектам отдельно функционирую-
щих частей. 

Такие пути совершенствования образо-
вательных систем изучаются экономикой и 
социологией образования — учебными дис-
циплинами, представляющими дидактичес-
кий синтез экономической и педагогичес-
кой, а также социологической и педагоги-
ческой дисциплин. Основной объект эконо-
мики образования — системы управления 
образовательным процессом и принятия 
решений, при которых экономический выиг-
рыш от усовершенствования (и улучшенно-
го качества) значительно превышает эконо-
мические затраты на внедрение и поддер-
жание новой образовательной политики. 

В терминах педагогической реальности 
экономический выигрыш выражается в ум-
ножении человеческого капитала и наращи-
вании интеллектуального потенциала нации. 
Однако достижение этой задачи невозмож-
но без учёта взаимовлияния и взаимоподав-
ления множества других факторов, не изу-
чаемых педагогикой. Экономика образова-
ния позволяет свести эти факторы в еди-
ную систему и выявить пути объединения 
(органического сочетания) преподавательс-
ких усилий с другими переменными повы-
шения качества, чтобы учреждение образо-
вания функционировало как целостная сис-
тема, согласующаяся с запросами обще-
ства, государства и самой собой. 

Социология образования — отрасль со-
циологии, изучающая взаимозависимость 
форм организации образовательной прак-
тики и особенностей социальной структуры. 
Её предмет — образование как фактор со-
хранения или динамики социальной струк-
туры. 

Для будущего учителя изучение социоло-
гии образования важно для того, чтобы 
уметь прогнозировать последствия образо-
вательных реформ в социальном масштабе 
и знать, при каких моделях образование 
способно умножать интеллектуальный капи-
тал нации, способствовать социальной мо-
бильности и устранять проблемы половой и 
расовой дискриминации. 

В настоящее время в системе профес-
сиональной подготовки учителя такие дис-
циплины, как "Социология" и "Экономика 
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образования" не являются частью учебного 
плана, что обосновывается их неразрабо-
танностью в содержательном и методичес-
ком аспектах. Вероятно, основной шаг на 
пути конструирования этих синтетических 
дисциплин состоит в анализе зарубежных и 
отечественных исследований по проблеме 
взаимодействия социально-экономических и 
внутренних педагогических факторов разви-
тия образовательных систем. 

Основная часть 
Результаты проведённого нами анализа 

свидетельствуют, что наибольшей образова-
тельной ценностью обладают следующие 
идеи экономики образования, позволяющие 
увидеть зависимость эффективности препо-
давательской деятельности от других пока-
зателей улучшения качества. 

1. Первичность инфраструктуры учеб-
ного управления в повышении качества 
в учреждении образования. Ряд зарубеж-
ных исследований, проводимых на базе уч-
реждений образования как развитых, так и 
развивающихся стран, показал, что ключе-
вым детерминантом улучшения качества 
образования является не ресурсное обес-
печение (снижение размера учебных групп, 
повышение оплаты труда педагогическим 
работникам, модернизация оборудования и 
т. д.), а структура управления качеством 
учебного процесса. 

Показателем удачной инфраструктуры 
является наличие мощной мотивации в 
улучшении качества преподавания как со 
стороны самих преподавателей, так и со 
стороны администрации. Без этой мотива-
ции все попытки улучшить качество по-
средством усиления материальной базы 
не вызовут коренных изменений в уровне 
обучения студентов или учеников. Инвес-
тирование образования достигает своих 
целей только в том случае, если все уча-
стники педагогического процесса имеют 
стимул направить эти средства в нужное 
русло. 

2. Трёхфакторная стимуляция дея-
тельности по повышению качества обра-
зования. Создание реального стимула со-
вершенствования качества образования в 
своём учебном заведении зависит от трёх 
факторов: 

1) наличия действенной системы контро-
ля учебных достижений обучаемых, при ко-
торой результаты успеваемости могут быть 
сопоставлены с учебными достижениями в 
аналогичных учреждениях образования, а 
также с предыдущими результатами учеб-
ной деятельности, имевшими место до вне-
дрения определённого решения по улучше-
нию качества (учреждение образования 
должно чётко оценивать эффективность 
внесённых изменений в учебный процесс); 

2) наличия определённой степени авто-
номии учебных заведений в предложении и 
принятии решений по улучшению качества 
образования (жёсткая централизация и си-
стема регулирования оставляет учреждение 
образования неосведомленным о том, ка-
кая программа действий наиболее эффек-
тивна в какой ситуации); 

3) наличия конкуренции между учебными 
заведениями данного типа и права выбора 
учебного заведения со стороны поступаю-
щих (чем большим выбором наделён потре-
битель образовательных услуг при поступ-
лении в школу или вуз, тем большее учас-
тие он может принимать в оценке деятель-
ности этой школы или вуза, а значит, кос-
венно, своей оценкой стимулировать его 
работу по улучшению качества, повышая 
ответственность учреждения образования 
за свою работу). 

3. Приоритет уровня преподавательс-
кой деятельности среди других компо-
нентов образовательного процесса — 
в улучшении его качества исходя из ко-
эффициентов их экономической значи-
мости . Анализ различных составляющих 
программно-методического и ресурсного 
обеспечения по коэффициенту их экономи-
ческой значимости (в повышении эффек-
тивности учебного процесса) позволил 
сделать вывод о том, что ни высокий уро-
вень материальных ресурсов, ни количе-
ство учащихся в группе, ни эргономич-
ность и эстетика учебной среды, ни осна-
щённость литературой не влияют так вы-
соко на результат обучения, как уровень 
профессионального мастерства преподава-
теля. Предложения и исследования по 
улучшению качества преподавания облада-
ют наивысшим коэффициентом экономи-
ческой значимости. 
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4. Сущность и п р и н ц и п ы внедрения 
образовательного м е н е д ж м е н т а . Цель 
образовательного менеджмента — создание 
и поддержание системы управления учреж-
дением образования, при которой достига-
ется системный эффект от взаимодействия 
его участников, позволяющий многократно 
усилить эффективность принятого решения. 
К основным принципам моделирования та-
кой системы относятся следующие. 

1. Принцип ролевой дифференциации 
участников педагогического процесса: каж-
дый из них осознаёт свою ответственность 
и выполняет свою индивидуальную роль в 
обеспечении качества. 

2. Принцип семантической корреляции 
задач и результатов: каждое новое решение 
по улучшению качества, формулируемое в 
виде задачи, должно быть переведено на 
язык реальных образовательных результа-
тов, соответствующих уровню учебных воз-
можностей обучаемого. 

3. Принцип материального закрепления 
приоритетов: задача, вынесенная на пере-
дний план в ходе реформирования деятель-
ности учреждения образования, должна 
найти отражение в перераспределении кри-
териев поощрения труда. 

4. Принцип функциональной полноты ак-
торов: все лица, на которые возлагаются 
функции внедрения нового решения в сис-
тему деятельности учреждения образования 
(т. е. все акторы), должны обладать доста-
точной компетентностью в выполнении сво-
ей функции. 

5. Принцип прозрачности регламентации 
целей: успешность внедрения нового реше-
ния зависит от "прозрачности" видения по-
ставленной цели всеми участниками педа-
гогического процесса. 

6. Принцип отчётности за ресурсы: каж-
дый актор, наделённый дополнительным ма-
териальным ресурсом на внедрение реше-
ния, должен отчитаться о степени реализа-
ции этого ресурса в своей деятельности и 
соотнести результаты последней с разме-
ром выделенного ему ресурса. 

5. Условия функционирования вузовс-
кого (школьного) самоуправления . Сте-
пень самоуправления учреждения образова-
ния в его континууме автономности варьи-
руется от автономии в разработке соб-

ственных программ обучения и курсов до 
автономии в определении количества штат-
ных единиц и кадрового состава, в выборе 
системы контроля учебных достижений, ре-
формировании содержания образования в 
соответствии с запросом клиента (потреби-
теля образовательных услуг). Степень авто-
номии также зависит от сложившихся куль-
турно-исторических особенностей страны и 
менталитета народа. При этом, какой бы 
степенью автономии ни наделялось учреж-
дение образования, оно должно согласовы-
вать свои действия с высшими государ-
ственными органами. К основным видам 
самоуправления относятся: 

• центрированное на творчество препо-
давательского состава; 

• центрированное на инициативу руково-
дящего состава; 

• центрированное на запросы потреби-
теля; 

• смешанное. 
Идея усиления качества образователь-

ных услуг посредством передачи полномо-
чий тем, кто непосредственно предоставля-
ет образовательные услуги, уже доказала 
свою состоятельность, подтвердила эконо-
мический выигрыш по отношению к финан-
совым затратам на её внедрение. К основ-
ным условиям внедрения системы самоуп-
равления относят: 

/ повышение прозрачности управленчес-
ких решений, принимаемых вузом или уч-
реждением образования, — создание меха-
низмов отчётности за качество образова-
тельных услуг как перед потребителем (го-
ризонтальная отчётность), так и перед госу-
дарственными органами (вертикальная от-
чётность). В этом случае все три актора — 
потребитель, государство и вуз — работа-
ют во взаимосвязи; 

/ создание системы поощрения и нака-
зания; 

/ налаживание механизмов получения 
обратной связи от общественности (потре-
бителя); 

/ обеспечение доступности информации 
об осуществляемой деятельности. 

Рассмотрим основные идеи, лежащие в 
поле социологии образования и позволяю-
щие расширить масштаб оценки педагоги-
ческих явлений: 
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• модели организации образовательного 
процесса и их ценность для развития эко-
номики и общества; 

• соотношение высоты стратификации 
учебных заведений и темпа развития чело-
веческого капитала; 

• характер социализации учащегося в 
различных учебных заведениях; 

• взаимосвязь структуры системы обра-
зования и степени социальной мобильности; 

• школа как модель общества: формы 
поддержания социального контроля, самоуп-
равления, сегрегации, подразумеваемые 
ценности, паттерны социальных взаимодей-
ствий в школьной среде. 

Социология образования позволяет по-
нять, что институт образования может быть 
фактором как закрепления, так и искорене-
ния социального неравенства. Так, согласно 
теории структурного функционализма, ос-
новная функция образования состоит в со-
циализации учащихся — приобщении их к 
существующим нормам общества. Усвоение 
этих ценностей и норм происходит в про-
цессе регуляции поведения обучаемых в 
школе, институте и т. д., которые косвенно 
поддерживают и отражают модель социаль-
ного порядка. Согласно этому порядку, са-
мые способные должны получить самые 
престижные профессии. 

Теория конфликта проясняет роль обра-
зования в поддержании классовой страти-
фикации. Оно может поддерживать страти-
фикацию тогда, когда связывает критерии 
успеваемости со стилем мышления, языка, 
сложившимися привычками и паттернами 
поведения, характерными для юных пред-
ставителей более обеспеченного класса, 
что экономит их усилия в учёбе и создаёт 
преимущества в адаптации к школьному 
распорядку и требованиям. Другой способ 
поддержания социального неравенства че-
рез образование состоит в низком качестве 
бесплатного школьного образования и рас-
пространении сети частных школ, которые 
на платной основе предоставляют образо-
вательные услуги, идентичные требованиям 
для поступления в вузы. 

Знание условий, при которых институт 
образования может тормозить или спо-
собствовать социальной мобильности, по-
зволяет будущему специалисту образова-

ния предупредить нежелательные рефор-
мы и нововведения образовательной по-
литики, а также более внимательно отне-
стись к отбору критериев оценки учебных 
возможностей ученика. Это предусматри-
вает как учёт соответствия его реальных 
знаний и умений эталону, так и учёт ко-
эффициента его интеллектуальной и лич-
ностной динамики за период обучения 
(т. е. введение наряду с суммативным 
формативного контроля, учитывающего 
изначальный уровень подготовки ученика 
до изучения материала). 

Особую ценность для будущего учителя 
представляет знание показателей осуще-
ствления школой функций социализации 
ученика, т. е. способности школьной среды 
воссоздать матрицу социальной системы. 
Зарубежные исследователи социологии об-
разования М. Хаммерсли, И. Дейл, Дж. Эс-
ланд, Д. Маккинок, П. Вудз, Д. Смит выде-
ляют в грамотно организованной школьной 
среде все составляющие социальной сис-
темы: 

• скрытый учебный план как выражение 
социального контроля; 

• ученические субкультуры тех, кто при-
нимает школьные ценности, и тех, кто их 
отвергает (аналог маргинальных групп); 

• сегрегация на потоки способных и ме-
нее способных и стереотипизация учителей; 

• асимметрия власти между учениками и 
учителями и их социальное взаимодей-
ствие. 

Скрытая социальная система школы 
призвана научить учеников адаптироваться 
к реально существующей социальной сис-
теме, подчиняться государственной власти, 
воспринимать деление на профессии по 
способностям как естественное состояние. 

Как отмечают учёные, реальный успех 
обучаемых является продуктом не только их 
интеллектуального уровня и врождённых 
способностей, но и сложных социальных 
процессов, протекающих в школе. 

По результатам исследования английско-
го социолога Н. Кедди, оценка достигнутого 
учеником уровня интеллектуального разви-
тия происходит в рамках ценностно-норма-
тивных представлений о критериях обучен-
ности в данной школе. Обычно этот крите-
рий представлен готовностью ученика при-
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нять без выражения сомнения знание, 
предлагаемое учителем, даже если оно не 
совпадает с его собственным опытом. Факт 
выражения недоверия к "профессионально-
му" знанию, декларируемому школьной про-
граммой, может спровоцировать неадекват-
ную оценку способностей ученика: после-
дний своей "маргинальностью мышления" 
зачисляется в категории неспособных, не-
смотря на то, что он понял материал не 
хуже других, просто частично не согласен 
с ним. 

Несправедливая оценка со стороны учи-
теля формирует искажённый образ социаль-
ной системы в сознании ученика, искажён-
ное представление о должном поведении в 
этой' системе. Таким образом, стремление 
вырастить гражданина своей страны, уча-
ствующего в реконструкции гармоничной 
социальной системы, зависит от способно-
сти педагогов школы рефлексировать спра-
ведливость социальных микропроцессов, 

происходящих в школьной среде — прооб-
разе социума. Такая рефлексия будет зат-
руднена, если учитель не владеет знанием 
о критериях изоморфности социальной и 
образовательной систем. 

З а к л ю ч е н и е 
Образование должно своевременно за-

давать матрицу желательных социальных 
процессов, культивируя новые, востребо-
ванные временем модели социального по-
ведения и структуры социального самоуп-
равления уже в недрах школьной среды. 
Ответственность за такую упреждающую и 
культуротворческую функцию образования 
несёт учитель, а успех в её выполнении 
зависит от масштаба видения им законо-
мерностей функционирования образова-
тельной системы и управления ею —• виде-
ния, которое становится возможным при 
интеграции социолого-экономических и пе-
дагогических знаний. 
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