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В статье рассматривается проблема саморегуляции профессиональной деятельности 
руководителей. Описаны противоречия между социально значимыми и реальными ха-
рактеристиками профессиональной готовности руководителей учреждений образования 
к осуществлению системной управленческой деятельности. Представлена учебная про-
грамма «Саморегуляция профессиональной деятельности руководителя учреждения 
образования», направленная на совершенствование у руководителей значимых профес-
сиональных компетенций в условиях повышения квалификации. 

The article deals with the problem of self-regulation of professional activity of 
managers. The contradictions between socially significant and real characteristics of the 
professional readiness of heads of educational institutions for system management activity 
are described. The curriculum "Self-regulation of the professional activity of the head of an 
educational institution" is presented, which is aimed at improving significant professional 
competencies of managers in terms of advanced training. 
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Социально-культурные, эпидемические, геополитические процессы, изменение объёма 
и усиление аффективной составляющей информационных потоков оказывают влияние 
на специфику жизни современного человека, характер и эффективность его деятель-
ности. В современном мире по критериям SPOD (устойчивость, предсказуемость, про-
стота и определённость) можно воспринимать и оценивать только прошлое — те со-
бытия и явления, которые уже состоялись и прошли «кристаллизацию временем» [1 ]. 

52 Адукацыя i выхаванне 10 / 2022 



М. Ф. Бакунович. Саморегуляция руководителя учреждения образования: проблемные вопросы... 

Акцентирование внимания на хаотич-
ности настоящего и непредсказуемости 
будущего, ощущение себя «заложником 
акселерации бытия» , не справляющим-
ся с быстрым темпом времени и с самим 
собой [2], восприятие собственной жизни 
как череды «катастрофических, чрезвы-
чайных ситуаций» [3], переживание явле-
ний тревожного ряда (от напряжённости 
до паники) [4; 5], возникновение транс-
формаций идентичности и аутентичности 
личности [6] — всё это затрудняет для че-
ловека определение вероятностных вари-
антов развития как на уровне общества 
и сообщества, так и на уровне личности, 
делает сложной повседневную ж и з н ь и 
более энергозатратной профессиональную 
деятельность. 

Уязвимость существования личности 
определяет изменение вектора поисковой 
активности учёных. В исследованиях «до-
панд емийного» периода к числу приоритет-
ных относились проблемы существования 
сверхразума в человеческом и машинном 
обществе, параметры конкуренции Homo 
sapiens и Artificial intelligence к а к саморе-
гулирующихся систем (R. Kurzweil, 2005; 
A. В. Коротаев, 2007; М. Тегмарк, 2019; 
B. С. Смолин, 2020), вопросы возникнове-
ния информационно-психологического ри-
ска (Ю. С. Рысин, 2007; Т. И. Ежевская, 
2009; С. А. Дружилов, 2018), специфики 
взаимодействия в условиях поликультур-
ности и мультикультурализма (С. И. Леви-
кова, 2013; А. А. Велик, 2014). 

В настоящее время актуальным явля-
ется выявление тех факторов и условий, 
которые позволяют человеку обеспечить 
сохранность психики, её функционирова-
ние и развитие в неопределённости настоя-
щего и будущего. Психологи утверждают 
приоритетность здравого смысла в про-
цессе построения различных алгоритмов 
анализа и преобразования информации в 
профессиональном и личностном контен-
те, в ходе коррекции психических состоя-
ний (Н. Н. Ростова, 2020; А. В. Разин , 
2020; Т. О. Проволович, 2020; А. А. Реан, 
2021; Е. А. Емелин, Г. А. Солдатова, 2021; 
Г. Н. Солнцева, 2021; В. И. Моросанова, 
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Руководитель учреждения образования 
отвечает за качество предлагаемых обра-
зовательных услуг, за эффективность ра-
боты команды. Репутация руководителя 
демонстрирует обществу оценку его не 
только как личности, но и как грамотного 
менеджера, создавшего коллектив едино-
мышленников для эффективного решения 
актуальных задач обучения и воспитания. 
Каждый день он взаимодействует с людь-
ми разного возраста, образования, статуса, 
ценностных ориентаций, интересов, уровня 
воспитанности, решает задачи со многи-
ми неизвестными, определяет причинно-
следственную связь в незапланированных 
и трудно прогнозируемых с и т у а ц и я х и 
при этом стремится сохранить собственную 
эмоциональную стабильность и целостность 
личности. 

Условия деятельности руководителя , 
анализирующего спорные, многозначные 
ситуации и обстоятельства, выполняющего 
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W Руководитель учреждения образова-

ния отвечает за качество предлагае-

мых образовательных услуг, за эф-

фективность работы команды. Репу-

тация руководителя демонстрирует 

обществу оценку его не только как 

личности, но и как грамотного менеджера, создавшего 

коллектив единомышленников для эффективного реше-

ния актуальных задач обучения и воспитания. 

профессиональную деятельность в режи-
ме многозадачности и зачастую в услови-
ях реального или условного форс-мажора, 
подтверждают значимость умений осу-
ществлять саморегуляцию не только на 
уровне процессов и систем организма, но 
и осознанную, целенаправленную само-
регуляцию, являющуюся «механизмом 
осуществления продуктивных отношений 
субъекта с предметной и социальной дей-
ствительностью», позволяющую личности 
принимать или формулировать самостоя-
тельно цели деятельности, регулировать 
проявления эмоций, управлять поступ-
ками, формировать стратегии профессио-
нального роста и личностного совершен-
ствования [7, с. 37]. 

В. П. Зинченко справедливо утверж-
дал, что «живое, личностное упорно сопро-
тивляются не только концептуализации и 
схематизации, но и проектированию. Дея-
тельность — это органическая система, и 
как таковая сама создаёт недостающие ей 
органы и отторгает искусственные, когда 
последние противоречат её органике, её 
внутренней форме» [8, с. 124]. Управлен-
ческая деятельность в учреждениях обра-
зования — это, несомненно, творчество. 
В проблемных ситуациях саморегуляция 
позволяет человеку осознать существующее 
противоречие, проанализировать эффек-
тивность собственных ресурсов, оценить 
возможности применения привычных ал-
горитмов и организовать творческую, поис-
ковую, исследовательскую активность для 
«преодоления или недопущения челове-
ком нарушений адаптации (дезадаптации)» 
[1, с. 83], для того, чтобы учесть «наличие 
возможностей в мире, которые не побуж-
дают нас как стимулы, а привлекают как 

именно открывающиеся возможно-
сти для действия» [6, с. 128]. 

На уровне среднего и высшего 
образования невозможно решить 
все вопросы профессиональной под-
готовки к управленческой деятель-
ности, сразу сделать из будущих 
педагогов-предметников или воспи-
тателей эффективных менеджеров. 
Молодым специалистам необходи-

мо получить собственный опыт работы в 
реальных условиях школы или детского 
сада, проверить качество знаний, уме-
ний, способов действия в практике работы 
с детьми, критично оценить результаты, 
проанализировать их, принять решение о 
возможных направлениях профессиональ-
ного развития и личностного роста. 

Анализ исследований [9—14] показыва-
ет наличие противоречий между социаль-
но значимыми, объективно необходимы-
ми и реальными характеристиками про-
фессиональной готовности руководителей 
учреждений образования к осуществлению 
системной (комплексной) управленческой 
деятельности. Среди того, что осложняет 
деятельность руководителя, называют: 

• наличие у него обобщённых представ-
лений об эффективных технологиях 
управления; 

• применение фрагментарных приёмов 
организации эффективного взаимо-
действия, особенно в ситуациях кон-
фликта и переговоров с субъектами 
образовательного процесса; 

• отсутствие гибкой системы способов 
воздействия на коллектив (мотива-
ция, оценка и т. д.); 

• недостаточное развитие рефлексии 
для оценки сильных и слабых сторон 
индивидуального стиля деятельности, 
для принятия необходимости измене-
ния стратегии и тактики управленче-
ской деятельности в изменившихся 
условиях. 

Следует также учитывать факт увели-
чения среднего возраста работающих пе-
дагогов и воспитателей (преимуществен-
но женщин), их уязвимости к появлению 
синдрома выгорания , прокрастинации, 
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профессиональной деформации, их склон-
ности сопротивляться овладению гибридны-
ми высококвалифицированными навыками, 
в частности навыками применения совре-
менных информационно-коммуникативных 
технологий. Стоит отметить и проблему 
формирования кадрового резерва. Установ-
лено, что педагоги-предметники отклоняют 
предложения стать руководителем, так как 
считают, что деятельность руководителя 
«более интенсивная, сложная, ответствен-
ная, нетворческая», предполагает «слож-
ности взаимодействия с коллективом и в 
реализации управленческих функций» [12, 
с. 28]. Всё вышеперечисленное не толь-
ко повышает напряжённость труда руко-
водителя, но и фактически приравнивает 
условия его деятельности к «особым усло-
виям ». 

Всестороннее изучение вопроса повыше-
ния квалификации руководителей учреж-
дений образования показало отсутствие 
учебных практико-ориентированных про-
грамм, позволяющих найти ответы на вы-
явленные проблемные вопросы в области 
управленческих навыков и умений осу-
ществлять саморегуляцию. Была разра-
ботана авторская учебная программа по-
вышения квалификации «Саморегуляция 
профессиональной деятельности руководи-
теля учреждения образования» для руко-
водителей учреждений образования. Цель 
программы — создать условия для роста 
профессиональной компетентности слуша-
телей по вопросам осуществления саморе-
гуляции профессиональной деятельности 

«Реализация программы «Саморегуля-

ция профессиональной деятельности 

руководителя учреждения образо-

вания» обеспечивает практическое 

усвоение слушателями современных 

форм и методов у п р а в л е н ч е с к о й 

деятельности в соответствии с мировыми трендами, 

эффективных технологий предупреждения и конструк-

тивного разрешения конфликтных ситуаций в трудовом 

коллективе, основных инструментов коррекции стресса 

и практик профилактики профессионального выгорания 

руководителей и работников учреждений образования. 

с целью повышения её эффективности в 
сложных социокультурых условиях жизне-
деятельности. Программа ориентирована 
прежде всего на реальных, действующих 
руководителей учреждений образования и 
их заместителей. Содержание материала 
подобрано и структурировано таким обра-
зом, что программа представляет интерес 
и для специалистов, составляющих резерв 
руководящих кадров организации. 

Реализация данной программы обеспе-
чивает практическое усвоение слушателя-
ми современных форм и методов управ-
ленческой деятельности в соответствии с 
мировыми трендами, эффективных техно-
логий предупреждения и конструктивно-
го разрешения конфликтных ситуаций в 
трудовом коллективе, основных инстру-
ментов коррекции стресса и практик про-
филактики профессионального выгорания 
руководителей и работников учреждений 
образования. Предполагается, что участие 
в программе будет способствовать форми-
рованию системы саморегуляции профес-
сиональной деятельности в нормативных 
условиях и условиях форс-мажора, создаст 
предпосылки для освоения способов и при-
ёмов формирования адаптивных и транс-
формирующих моделей поведения лично-
сти, которые будут обеспечивать гибкое 
реагирование на потенциальные или реаль-
но действующие стрессогенные факторы. 

Ключевыми умениями участников про-
граммы должны стать умения учитывать в 
практике психологические аспекты управ-
ленческой деятельности, анализировать и 

формировать репутацию учрежде-
ния образования у целевых групп 
потребителей, разрабатывать инди-
видуальные планы мероприятий по 
саморегуляции профессиональной 
деятельности для минимизации ри-
ска профессионального выгорания 
и последствий сложных педагоги-
ческих, кризисных, экстремальных 
ситуаций в образовательной среде. 
Особое внимание уделено развитию 
компетенций, которые позволят 
проводить первичную психологиче-
скую диагностику маркеров стресса, 
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индикаторов эмоционального выго-
рания, профессиональных деформа-
ций, использовать результаты для 
определения стратегии и тактики 
дальнейших действий. Оценка ак-
туальных стратегий и сценариев 
интеракции, освоение инструмен-
тов влияния и убеждения, алгорит-
мов реагирования, включение их 
в модель саморегуляции позволят 
слушателям сформировать опти-
мальную систему взаимоотношений 
с окружающими, научиться эффек-
тивно взаимодействовать с вышестоящим 
руководством, коллегами и подчинёнными 
для достижения общей цели. 

В качестве фрагмента разработанной 
учебной программы «Саморегуляция про-
фессиональной деятельности руководителя 
учреждения образования» рассмотрим те-
матический план (табл.). 

Несомненным достоинством программы 
является её практикоориентированность. 
В качестве методов обучения определены 
следующие: 

• теоретико-информационные методы 
(эвристическая беседа, групповая дис-
куссия); 

• методы проблемного обучения (про-
блемное изложение, частично-поиско-
вый и исследовательский методы). 

Использование методов анализа ситуа-
ций, социального тренинга, современных 
игровых методов обучения (имитационные 
(деловые и ролевые) и неимитационные 
(обмен опытом (митап, meetup), кейс-стади 
(case s tudy) , рефлексивный практикум) 
игры) позволяет слушателям актуализи-
ровать типичные проблемные ситуации, 
возникающие в профессиональной деятель-
ности, научиться оценивать собственную 
ресурсную и инструментальную компе-
тентность, прогнозировать эффективные, 
креативные стратегии решения задач, про-
ектировать опыт саморегуляции с учётом 
индивидуальных возможностей. Важным 
условием эффективности участия в про-
грамме является создание партнёрского 
стиля отношений (сотрудничество, сотвор-
чество, взаимопомощь и др.), что будет 

Круглый стол как вариант контрольно-

оценочного метода позволяет слуша-

телям в диалоговом формате актуали-

зировать существующие проблемные 

вопросы, критически оценить степень 

востребованности новой информа-

ции, её информационного и действенного компонента, 

продемонстрировать результаты рефлексии собствен-

ного профессионального опыта, степень готовности к 

внедрению новых компетенций в практику профессио-

нальной деятельности. 

содействовать получению обратной связи 
на занятиях. 

Особое внимание уделено методам пси-
хологической регуляции. Слушатели по-
лучают возможность овладеть приёмами са-
морегуляции и самовоздействия, научить-
ся самостоятельно применять полученные 
умения для снижения эмоциональной на-
пряжённости, профилактики и коррекции 
негативных эмоциональных состояний, по-
следствий воздействия стрессовых факторов 
разной степени интенсивности, оценивать 
варианты использования внешних и вну-
тренних ресурсов для достижения результа-
тов и обеспечения эффективности деятель-
ности и межличностного взаимодействия. 

Круглый стол как вариант контрольно-
оценочного метода позволяет слушателям 
в диалоговом формате актуализировать су-
ществующие проблемные вопросы, крити-
чески оценить степень востребованности 
новой информации, её информационного и 
действенного компонента, продемонстри-
ровать результаты рефлексии собственного 
профессионального опыта, степень готов-
ности к внедрению новых компетенций в 
практику профессиональной деятельности. 

Опыт апробации программы на базе 
Института повышения квалификации и 
переподготовки Белорусского государствен-
ного педагогического университета имени 
Максима Танка и Брестского государствен-
ного технического университета (я = 31; 
выборка гетерогенна, средний возраст — 
41,7 года) показал эффективность пред-
ложенного варианта повышения профес-
сиональной компетентности руководителей 
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Таблица — Тематический план учебной программы повышения квалификации 
«Саморегуляция профессиональной деятельности руководителя 
учреждения образования» 

№ 
п\п Название раздела/темы 

Дело-
вая 

игра 

Практи-
ческие 

занятия 

Круг-
лый 
стол 

I. Роль навыков руководителя учреждения образования в организации саморегуляции 
профессиональной деятельности, профилактике и разрешении сложных педагогических 
ситуаций (6 часов) 

1 Профессиональная деятельность руководителя учреж-
дения образования: управление и саморегуляция 

4 — — 

2 Управленческие навыки руководителя — 2 — 

II. Теоретико-методологические основания эффективной управленческой деятельности 
в учреждении образования (16 часов) 

3 Саморегуляция профессиональной деятельности как 
навык эффективного управленца 

— 2 — 

4 Мотивационно-целевая саморегуляция как основа 
саморегуляции профессиональной деятельности 

— 4 — 

5 Субъективная модель значимых условий деятельно-
сти и её значение в саморегуляции профессиональ-
ной деятельности 

2 

6 Планирование в структуре саморегуляции профессио-
нальной деятельности (деловые игры «Инвестицион-
ный фонд», «Управление временем») 

2 2 

7 Система критериев успешности достижения цели: 
оценка и коррекция результатов деятельности 

— 2 — 

III. Прикладные аспекты профилактики эмоционального выгорания, профессиональ-
ных деформаций и деструкций руководителей и сотрудников учреждений образования 
(14 часов) 

8 Стратегическая и тактическая саморегуляция про-
фессиональной деятельности руководителя 

— 2 — 

9 Саморегуляция профессиональной деятельности в 
условиях стресса (деловая игра «Паника») 

2 2 2 

10 Саморегуляция руководителя в условиях конфликт-
ного взаимодействия 

— 2 — 

11 Саморегуляция личностного и профессионального 
роста руководителя 

2 4 — 

Всего 36 

учреждений образования и их заместите-
лей. Анализ анкет обратной связи выявил 
следующие результаты: 

• большинство респондентов (75 %; 
п = 23) считают, что они стали намно-
го более информированы в вопросах 

осуществления саморегуляции управ-
ленческой деятельности в учреждени-
ях дошкольного, общего среднего и 
высшего образования; 

• большинство респондентов (95 %; 
п = 29) указали, что они максимально 
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НАВУКОВЫЯ ПУБЛ1КАЦЫ1 ПА ВЫН1КАХ ДЫСЕРТАЦЫЙНЫХ ДАСЛЕДАВАННЯУ 

удовлетворены полученными теоре-
тическими знаниями, умениями и 
способами саморегуляции и готовы 
применять их в профессиональной 
деятельности в процессе решения ак-
туальных управленческих задач; 

• большинство респондентов (78 %; п = 
= 24) отметили практическую ценность 
и новизну информации для дальней-
шего профессионального и личностно-
го развития, совершенствования про-
фессионального самосознания. 

Обучение слушателей по учебной программе «Саморегуляция профессиональной 
деятельности руководителя учреждения образования» — важный этап повышения 
их квалификации, трансформации управленческих компетенций, обогащения смысло-
вой и инструментальной составляющей профессиональной деятельности. Значимым 
итогом работы, по нашему мнению, является преодоление негативного стереотипа о 
характеристиках и трудностях управленческой деятельности как у работающих ру-
ководителей, так и у тех слушателей, которые составляют резерв кадров. В качестве 
отдалённых результатов обучения следует отметить повышение степени удовлетво-
рённости деятельностью и межличностным взаимодействием в трудовом коллективе, 
в том числе в конфликтных ситуациях, ориентацию на достижение профессиональных 
успехов, минимизацию эмоционального утомления, профилактику эмоционального вы-
горания, профессиональных деформаций. 
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Социокультурная обусловленность 
эволюционного развития 

контрольно-оценочной деятельности 

Л. В. Хведченя, И. А. Бартошевич 

В статье рассматриваются истоки зарождения оценочной педагогической деятель-
ности и её эволюционное развитие (до середины XX века). Описываются предпосыл-
ки и социокультурная обусловленность происходящих трансформаций, в частности 
влияние факторов религиозного, религиозно-светского, историко-культурного, научно-
формирующего и педагогического характера. Отмечается, что в течение почти двух ты-
сячелетий оценочная деятельность как компонент дидактической системы оставалась 
довольно консервативной. Динамика её социокультурного развития отвечала условиям 
знаниецентрической парадигмы образования и формировала востребуемые в обществе 
качества личности. 
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