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Abstract. The transition of the system of continuous pedagogical education into a cluster development model 

requires a methodological justification. As the main methodological approaches, we have defined the system-

synergetic, axiological and competence approaches. The article presents a retrospective analysis of the problem 

from the standpoint of each of the approaches. The advantages and disadvantages of methodological approaches 

are shown. Strengths of the system-synergetic approach are the possibilities of analyzing the problem as a multi-

dimensional and holistic process. The axiological approach will allow studying the possibilities of the system for 

the formation of new Kazakhstan patriotism and morality. The competence approach opens opportunities for 

professional and personal development of the teacher, allows optimizing the process of pedagogical education 

through the organization of complex and creative activity. Identified and established links between approaches. 
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Анализируя опыт философии и педа-

гогики, изучая результаты научно-

педагогических исследований последних 

лет, исходя из понимания перехода систе-

мы непрерывного педагогического обра-

зования (НПО) в кластерную модель раз-

вития как процесса, осмысление которого 

должно осуществляться с разных точек 

зрения [7], в качестве основных методоло-

гических подходов нами определены си-

стемно-синергетический, аксиологический 

и компетентностный подходы. Соответ-

ственно, проекции данных подходов на 

процесс перехода системы НПО в кластер-

mailto:odinzova2005@mail.ru
mailto:enko60@mail.ru
mailto:vbond2011@mail.ru


ПЕДАГОГИКА 

 
 

  95 

 
 

СОЦИОСФЕРА   № 3   2018 

ную модель развития есть теоретическая 

база исследования. Поэтому необходим 

ретроспективный анализ проблемы с пози-

ций каждого из подходов, а также оценка 

успешности либо ограниченности реализа-

ции их идей. В свою очередь, изучение 

научной проблемы с помощью не одного, а 

различных методов научного познания 

позволит выявить и изучить связи между 

методологическими подходами, а также 

обосновать их взаимозависимость.  

Сущность системно-синергетического 

подхода [8] заключена в возможности си-

стемного изучения проблемы исследова-

ния на основе современных научных 

представлений, с позиций самоорганиза-

ции, нелинейности и необратимости. 

Сильными сторонами подхода являются 

возможности анализа перехода системы 

НПО в кластерную модель развития как 

многоаспектного и целостного процесса. 

Применение системно-синергетического 

подхода поможет определить условия 

адекватного реагирования на изменения в 

среде формирования педагогических кад-

ров и затем оказать влияние на ее струк-

туру. Данный метод необходим для разра-

ботки содержания и этапов перехода си-

стемы НПО в кластерную модель разви-

тия, т. к. позволит сделать предваритель-

ные прогнозы эффективности модели 

(например, предусмотреть возникновение 

критических ситуаций и разработать эф-

фективный механизм управления ими).  

Главный признак системы – это ее це-

лостность, которую, как принято считать, 

обеспечивают многочисленные взаимо-

связи между ее компонентами [2]. Однако 

слабая сторона педагогической системы 

(как и любой другой социальной системы) 

в том, что исключение либо некачествен-

ная работа одного из компонентов может 

систему разрушить, сделать результат ее 

работы формальным. В качестве примера 

можно указать распространенную практи-

ку повышения квалификации учителей 

школ, когда учреждение для повышения 

квалификации выбирает не сам педагог, с 

учетом своих личных профессиональных 

запросов, целей и возможностей, а руко-

водство школы, которое, в свою очередь, 

также несвободно в выборе. Не вызывает 

сомнения, что педагог, который «повысит 

квалификацию» без внутренней мотива-

ции, желаний и интересов, вряд ли окупит 

в дальнейшем затрачиваемые на его обу-

чение средства.  

Одной из причин такого положения 

дел, на наш взгляд, является отсутствие 

преемственности, свободы выбора, це-

лостности и перспектив личностного ро-

ста. Если система НПО перейдет в кла-

стерную модель развития, данный недо-

статок будет минимизирован, т.к. взаимо-

связанные компоненты системы будут 

выполнять не только свои, но и пере-

крестные функции, и смогут, в случае 

необходимости, заменить выбывший либо 

некачественно работающий элемент. В 

таком случае образовательная среда будет 

носить открытый, масштабный и добро-

желательный характер, и школьный учи-

тель сможет повысить свою квалифика-

цию, посетив мастер-класс более опытно-

го коллеги, используя «неформальный» 

канал, цифровой либо сетевой ресурс. И 

если раньше главной преградой для реа-

лизации кластерного подхода в НПО было 

требование географической близости рас-

положения элементов кластера, то теперь 

это ограничение снято, мир знаний и опы-

та открыт.  

Однако системно-синергетический 

подход предупреждает и о возможных 

рисках, связанных, например, с пробле-

мой качества используемого с целью по-

вышения квалификации ресурса и соот-

ветствия приобретаемого учителем нового 

опыта тем задачам, которые ставит перед 

ним государство и общество. Следова-

тельно, функцию контроля используемого 

в повышении квалификации ресурса дол-

жен взять на себя один из элементов раз-

рабатываемой кластерной модели разви-

тия системы НПО. Кластерный подход 

способен значительно усилить синергизм 
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этой системы, привести к появлению та-

кого уникального результата, который 

был бы невозможен в условиях традици-

онного взаимодействия. Наконец, именно 

кластерный подход является тем меха-

низмом, который обеспечит вертикальную 

и горизонтальную преемственность, и 

разветвленность каналов неформального 

педагогического образования, включая 

сетевой принцип интеграции образова-

тельных учреждений, Интернет-ресурсы и 

другие возможности, находящиеся за пре-

делами базового, профессионального об-

разования.  

Слабыми сторонами системно-

синергетического подхода являются рево-

люционный характер перехода системы 

НПО в кластерную модель развития в пе-

риод бифуркации, а также непринятие во 

внимание отрицательных обратных связей 

в развитии системы. Но для всестороннего 

изучения перехода системы НПО в кла-

стерную модель развития как научной 

проблемы важно учитывать не только по-

ложительные, но и отрицательные си-

стемные связи. Следовательно, системно-

синергетический подход необходимо 

применить в комплексе с другими мето-

дами научного познания. 

Аксиологический подход обозначен 

нами в качестве методологического в связи 

с необходимостью модернизации обще-

ственного сознания, требующей адекват-

ных перемен в системе образования Казах-

стана. Кластерная модель развития систе-

мы НПО способна создать условия для 

подготовки конкурентоспособных и про-

фессионально мобильных педагогов, обла-

дающих высоким уровнем патриотизма и 

нравственности. Аксиологический подход 

позволит изучить переход системы НПО в 

кластерную модель развития с позиций 

выявления природы ценности нового ка-

захстанского патриотизма и нравственно-

сти, их связей с другими ценностями и 

структурой личности педагога. К сильным 

сторонам подхода можно отнести создание 

с его помощью предпосылок и определе-

ние условий формирования у педагогов 

нового казахстанского патриотизма и ду-

ховно-нравственных ценностей. Именно 

аксиологический подход позволил обозна-

чить главную особенность педагогической 

деятельности – созидающий, творческий, 

гуманный характер. 

Безусловно, применение аксиологиче-

ского подхода как метода анализа перехо-

да системы НПО в кластерную модель 

развития также имеет свои ограничения. В 

условиях преобладания в профессиональ-

но-педагогической среде монолога, под-

чинения и авторитаризма применение ак-

сиологического подхода затруднено [1, 5], 

если вообще возможно. Активное и не-

продуманное внедрение инноваций, про-

явление агрессии, доминирование потре-

бительских ценностей, и, наконец, мо-

ральная деградация человека не имеют 

ничего общего с формированием духовно-

нравственных ценностей [10]. Поэтому ни 

системно-синергетический, ни аксиологи-

ческий подходы сами по себе не способны 

решить проблему перехода системы НПО 

в кластерную модель развития, и поиск 

методологических подходов должен быть 

продолжен. 

Подготовка конкурентоспособных 

специалистов в Казахстане основывается 

на компетентностном подходе, когда зна-

ния и профессиональные навыки являют-

ся ключевыми ориентирами современной 

системы образования, подготовки и пере-

подготовки кадров [4]. Повсеместное 

внедрение компетентностного подхода 

требует от учителя, педагога, воспитателя 

умелой и эффективной организации не-

прерывного процесса формирования ком-

петенций обучающихся и воспитанников 

[6]. Анализ профессиональных функций 

специалистов показывает, что востребо-

ваны такие качества, как конкурентоспо-

собность, ответственность, прагматизм, 

любовь к родной земле, патриотизм. Эти и 

другие личностные качества педагоги 

должны уметь воспитывать у современ-

ных школьников и студентов, а для этого, 
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прежде всего, педагоги сами должны об-

ладать названными качествами и быть 

примером. Организовать непрерывное 

обучение педагогов, оказать грамотную и 

эффективную поддержку в этом вопросе и 

призвана система НПО. 

Компетентностный подход выступает 

методом анализа, ориентирующим педа-

гога на актуализацию и поддержку у вос-

питанников процессов изучения, овладе-

ния и дальнейшего совершенствования 

знаний, умений, навыков и компетенций 

как способов деятельности с целью само-

воспитания и саморазвития. Компетент-

ностный подход открывает возможности 

для профессионального и личностного 

развития, позволяет оптимизировать про-

цесс педагогического образования через 

организацию комплексной и творческой 

деятельности [3, 9]. Преобразование 

иерархических отношений различных ви-

дов педагогической деятельности пред-

определяет синтез содержательно-

процессуальных и личностно-

развивающих компонентов педагогиче-

ского образования, стимулирует развитие 

творческих, регулятивных, интеллекту-

альных процессов. Кластерная модель 

развития НПО создаст условия професси-

онального и личностного развития педа-

гога через организацию сотрудничества в 

кластере, позволит разработать и спроек-

тировать оптимальные методики воспита-

ния и обучения.  

Однако, несмотря на очевидные до-

стоинства, компетентностный подход 

также имеет свои слабые стороны, и мо-

жет быть ограничен в применении к пере-

ходу системы НПО в кластерную модель 

развития. Барьерами могут быть как воз-

можности среды, так и возможности 

субъекта. Например, не все элементы кла-

стера (в силу разных факторов и обстоя-

тельств) будут в равной степени заинтере-

сованы в качественной подготовке педа-

гогических кадров, либо ресурсы кластера 

в каком-либо его фрагменте будут исто-

щены. С другой стороны, совместная дея-

тельность (как результат интериоризации 

социальных ценностей, норм и правил) 

может и не привести к ожидаемым ре-

зультатам. Попытка управления профес-

сиональным и личностным развитием пе-

дагога извне противоречит, по сути, раз-

витию личности. Предлагаемая информа-

ция, даже самая современная, не станет 

личностным содержанием педагога, если 

у него не сформирована адекватная го-

товность.  

Становится очевидным, что ни один из 

трех обозначенных нами методологиче-

ских подходов сам по себе не способен 

решить проблему перехода системы НПО 

в кластерную модель развития. Однако 

выявление и установление взаимных свя-

зей между системно-синергетическим, ак-

сиологическим и компетентностным под-

ходами способно обеспечить появление 

новых идей, и в целом позволит рассмат-

ривать авторскую методологию с позиций 

ее эвристичности. 

Связь системно-синергетического и 

компетентностного подходов приводят к 

пониманию структуры и содержания кла-

стерной модели развития системы НПО, 

которая открывает возможности для фор-

мирования и диагностики педагогических 

компетенций (в том числе в интеллекту-

альных, эмоциональных, регулятивных и 

творческих процессах, а также связях 

функционирования). Целостность модели 

обеспечат цель как системообразующий 

фактор, определяющие содержание про-

цесса задачи и ожидаемый результат, а 

устойчивость – формирование и развитие 

структурных связей. В модели найдут от-

ражение и условия формирования конку-

рентоспособной, компетентной, высоко-

нравственной личности педагога, способ-

ствующих синтезу содержательно-

процессуальных и личностно-

развивающих компонентов непрерывного 

педагогического образования. Также на 

стыке системно-синергетического и ком-

петентностного подхода рождается требо-

вание понимать непрерывное педагогиче-
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ское образование как целостный и дина-

мичный процесс, включающий не столько 

сумму частей, сколько способы их соеди-

нения и эффект интеграции.  

Системно-синергетический подход со-

здает предпосылки для установления гар-

монии между гуманитарным и естествен-

нонаучным типами мировоззрения. Рас-

крывая объективные законы взаимодей-

ствия человека и общества, которые сами 

по себе являются самоорганизующимися 

системами, можно выработать и эффек-

тивно применить методы достижения ба-

зовых ценностей. В этом – проявление 

связи аксиологического и системно-

синергетического подходов. Именно эта 

связь делает необходимым наблюдение и 

контроль диалектического развития про-

тиворечий между внешними воздействия-

ми на личность педагога со стороны кла-

стера и ее собственными представлениями 

о профессионально-личностном развитии. 

Кроме того, представления о преемствен-

ности как необходимом условии непре-

рывного педагогического образования 

необходимо дополнить современными 

идеями, согласно которым наиболее эф-

фективным воздействие на систему проис-

ходит в точке бифуркации. Наиболее зна-

чимые личностные изменения, в том числе 

и духовно-нравственные, происходят через 

помогающие отношения, которые форми-

руются в совместном действии (связь ком-

петентностного и аксиологического под-

ходов) и т. д. Таким образом, анализ по-

тенциальных возможностей методологиче-

ских подходов и взаимосвязей между ними 

позволил разработать теоретические пред-

посылки для перехода системы НПО в 

кластерную модель развития. 

Публикация осуществляется в рамках 

проекта AP05131906 «Разработка перехода 

системы непрерывного педагогического об-

разования в кластерную модель развития». 
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