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Аннотация. Статья посвящена проблеме педагогической экспертизы воспитания как эм-
пирическому методу получения знания в теории воспитания. В русле методов педагогической 
социологии раскрываются особенности показателей экспертизы воспитания, таких как: эта-
лонные переменные, временная перспектива, субъективное благополучие. Формулирование 
данных показателей, имеющих существенный объяснительный потенциал, является результа-
том авторского исследования. Выявление наличия обозначенных показателей при реализации 
педагогической экспертизы воспитания как эмпирического метода, по мнению автора, свиде-
тельствует о наличии эффективного уровня воспитания. Педагогическая экспертиза может вы-
ступать значимым методом исследования в теории воспитания.
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Педагогическая экспертиза в сфере вос-
питания формируется как одно из пер-
спективных направлений развития теории 
воспитания в целом и методов научных ис-
следований в частности. Методы научного 
познания традиционно делятся на теорети-
ческие и эмпирические. Теории, законы, ка-
тегории и другие абстракции еще не состав-
ляют метода. Реализуя методологическую 
функцию, они должны быть соответству-
ющим образом трансформированы, преоб-
разованы из объяснительных положений 
теории в ориентационно-деятельные, регу-
лятивные принципы (требования, предписа-
ния, установки) метода.

Существенный вклад в данную трансфор-
мацию вносят именно эмпирические методы 
познания, т. е. те инструменты, при помощи 
которых исследователь формирует, измеряет 
и обрабатывает информацию, полученную 
во время исследований конкретных объектов 
действительности. Эмпирический уровень 
научного познания включает следующие 
методы: наблюдение, эксперимент, исследо-
вание, измерение. Понятно, что если теоре-
тические выкладки не могут быть проверены  
и подтверждены на практике, их не правомер-
но брать в основу научных положений.

Одним из современных эмпирических 
методов исследования воспитания может 
выступать педагогическая экспертиза – осо-
бый способ изучения образовательной дей-

ствительности, осуществляемый компетент-
ными специалистами, экспертное решение 
которых позволяет получить комплексную 
оценку и проект развития данной действи-
тельности [6].

Педагогическая экспертиза как раз пред-
полагает преобразование теоретических 
положений в ориентационно-деятельные, 
формирование неких ориентиров для даль-
нейшего развития процесса воспитания. Со-
временный период постоянных социальных 
изменений и перманентной неопределенно-
сти в развитии общества, безусловно, влияет 
на систему образования в целом, на орга-
низацию процесса воспитания в частности  
и, собственно, на методы исследования дан-
ных явлений и объектов [11].

Осуществление процесса педагогической 
экспертизы воспитания (например в об-
разовательных учреждениях) должно учи-
тывать данные тенденции. Педагогическая 
экспертиза является одним из направлений 
экспертной деятельности, целью которой  
в общем виде является изучение и оценка 
объекта. Понятно, что объектом педагоги-
ческой экспертизы могут выступать педаго-
гические процессы или определенные виды 
педагогической деятельности. То есть цель 
конкретизируется в зависимости от предме-
та экспертной деятельности. Последнее вре-
мя педагогической экспертизе как направле-
нию экспертной деятельности стали уделять 

1  Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 17-06-00678.
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значительно больше внимания [13].

Как правило, на эмпирическом уровне 
объект исследуется со стороны, доступной 
наблюдению и экспериментированию. По-
лученный эмпирический материал обоб-
щается и систематизируется при помощи 
рациональной мыслительной деятельности, 
без которой обработка и систематизация эм-
пирических данных была бы невозможной. 
Данный уровень, безусловно, основан на 
опыте как базовом источнике познания. Ос-
новная задача эмпирического познания – со-
брать, описать, накопить факты, произвести 
их первичную обработку, ответить на вопро-
сы: что есть что? что и как происходит? куда 
двигаться дальше?

Эмпирический уровень, предполагающий 
исследования внешних, видимых свойств 
изучаемого объекта, требует определения 
конкретных показателей педагогической 
экспертизы воспитания. Предлагаемые ниже 
показатели определены с позиций педагоги-
ческой социологии. Эти показатели впервые  
были проанализированы на конкретном опы-
те образовательного учреждения – школы  
В. А. Караковского № 825 г. Москвы [3]. 
Предложенные показатели обладают су-
щественным объяснительным потенциа-
лом, который можно использовать в теории  
и практике воспитания. И это очень важ-
но, поскольку в воспитании, по-прежнему, 
очень мало надежных объективных изме-
рителей, следовательно, надо их развивать 
и особенно внимательно относиться к экс-
пертизе данного процесса. Как отмечает  
Н. Л Селиванова, возможно, решению мно-
гих современных проблем воспитания мо-
жет способствовать изучение как теорети-
ческих, так и методических вопросов [7; 8].

Наличие данных показателей в системе 
воспитания конкретного образовательно-
го учреждения может свидетельствовать  
о сложившейся (либо развивающейся) в 
этом учреждении локальной культуре, соз-
данной в процессе жизнедеятельности кол-
лектива. На наш взгляд, стоит обратиться к 
определению культуры, которое дает Т. Пар-
сонс: культура это – система действий, фор-
мирующаяся с помощью организации цен-
ностей, норм и символов, которые руководят 
выбором человека и ограничивают виды 
взаимодействия, возможные для данного 
человека. В итоге применительно к школе 

возникающие «культурные образцы» задают 
рамки, которыми руководствуются педагоги 
при проектировании формальной структуры  
и под влиянием которых формируется не-
формальная. С позиции педагогического 
коллектива осуществляется именно орга-
низация ценностей. Культурные образцы 
как определенные эталонные переменные 
(ценностные эталоны) наполняют формаль-
ную структуру. Эталонные переменные – это 
не просто правило, это «образец», норма,  
в социологическом смысле [5]. Эталонные 
переменные, неся ценностные ориентиры, 
начинают определять жизнедеятельность 
коллектива, становятся ценностной базой 
его формальной структуры.

Однако возникает вопрос: насколько эти 
переменные совпадают или не совпадают 
при анализе либо соотнесении наборов эта-
лонных переменных в формальной и нефор-
мальной структурах. Как только происходит 
совпадение в большинстве эталонных пере-
менных, т. е. культурные образцы, иерархия 
ценностей приведены, в большинстве своем, 
к единому знаменателю, формальная и не-
формальная структура школы осуществля-
ют развивающий обмен ресурсами. И дети,  
и взрослые в неформальном взаимодействии 
ориентируются на ценности, заданные фор-
мально, поскольку они, благодаря целена-
правленно созданным условиям, быстро 
присваиваются. Это осуществляется вслед-
ствие серьезной педагогической режиссуры. 
В результате возникает целая система ор-
ганизации ценностей (создания эталонных 
переменных), начиная с учебных предметов, 
содержания ключевых дел года, организа-
ции отношений и заканчивая поддержкой 
школьного актива, самоуправления и т. д. Та-
кая система педагогически осознается, четко 
выстраивается и инструментируется. Она 
позволяет неформальной структуре быстрее 
присвоить эталонные переменные, а по-
скольку неформальная структура проектиру-
ется в меньшей степени и с большим трудом, 
то это важно. На создание условий для того, 
чтобы эталонные переменные были присво-
ены неформальной структурой, должно ра-
ботать много факторов в жизнедеятельности 
образовательного учреждения. Желательно 
наличие  «зон неупорядоченности», о кото-
рых писал А. М. Сидоркин [9], т. е. тех мест, 
где в школе может осуществляться стихий-
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ное, неформальное общение, наполненное  
ценностной основой, созданной в школе.

Исходя из сказанного, стоит определить 
первый показатель для реализации экс-
пертизы воспитания как эмпирического 
метода – наличие эталонных переменных, 
заданных в формальной структуре и, в боль-
шинстве своем, присвоенных неформальной 
структурой. 

Следующий показатель, который можно 
применять при реализации метода педа-
гогической экспертизы воспитания – на-
личие временнóй перспективы коллектива. 
Временнáя перспектива – это некий про-
гнозируемый временнóй горизонт, предпо-
лагающий видение коллективом своего ме-
ста и будущей роли, являющийся отражением 
коллективного опыта проживания прошлого  
и настоящего, а также представлений о со-
вместном будущем и социальной роли [1; 4; 12].

Важен характер временнóй перспективы, 
она может быть позитивной или негативной,  
оптимистичной или пессимистичной. Если 
впереди «светлое будущее» и ожидания 
коллектива в этом смысле оправдываются, 
временнáя перспектива становится меха-
низмом социальной регуляции, стимулиру-
ющим соответствие эталонным перемен-
ным. Позитивный опыт переживания общей 
судьбы закрепляет оптимистичный характер 
временнóй перспективы, т. е. оптимистичное 
ожидание будущего и рождает идентифика-
цию членов коллектива с культурой школы. 
И школа становится в ценностный ряд лич-
ности, как самостоятельная ценность. От 
характера временно̀й перспективы зависит 
способность школы к успешной адаптации  
к социальным изменениям и возможность 
мобилизации ресурсов для преодоления 
жизненных трудностей. Если временнáя пер-
спектива, сконструированная коллективом 
школы, будет оптимистичной, позитивной,  
т. е. будет присутствовать оптимистичное 
ожидание хороших событий, интересной 
деятельности и др., рождаются вдохновля-
ющие модели будущего, достаточно четкий 
положительный социальный прогноз на 
весьма значительный временной период. 

И далее временная перспектива становит-
ся одной из детерминант следующего пока-
зателя качества воспитания – субъективного 
благополучия членов общности.

В социологии под субъективным благо-

получием  обычно понимается  оценка че-
ловеком удовлетворенности своей жизнью 
[10]. К базовым показателям субъективного 
благополучия относят удовлетворенность 
жизнью, счастье.  Измерить его можно  
с помощью незначительного количества пря-
мо заданных вопросов. Это позволит иметь 
представления о социальном самочувствии 
членов коллектива. Удовлетворенность жиз-
нью – это, прежде всего, эмоциональная 
составляющая. В коллективе она часто от-
ражает то, что у большинства присутствует 
эмоциональное переживание общей судь-
бы, эмоциональной радости от отношений  
и событий. Механизмы поддержания и раз-
вития субъективного благополучия могут 
быть деятельностными: успешность в де-
лах, компетентность (понимание, что и как 
делать), вовлеченность в социальную жизнь 
и деятельность, социальная активность. 
Также данные механизмы могут находить-
ся в сфере отношений: чувство собственной 
значимости, рождаемое через поддержку, 
социальное признание  и любовь друзей, 
коммуникативная уверенность, приоритет 
положительных эмоций, альтруизм и пр. 

Кроме того, субъективное благополучие 
возникает, когда личности эмоционально 
комфортно, не страшно, т. е. там, где хорошо 
и есть ощущение тыла, защищенности [2].  
К. Роджерс утверждал, что поскольку че-
ловеку присущ внутренний страх и безза-
щитность, он может вести и ведет себя не-
допустимо жестоко, деструктивно, незрело, 
регрессивно, антисоциально  и вредно [10].  
И идет обратное влияние, ощущение субъек-
тивного благополучия снижает переживание 
тревоги и страха. 

Таким образом, субъективное благополу-
чие является, с одной стороны, результатом 
воспитания, с другой – становится показате-
лем его успешности и качества реализации.  

Подводя итоги, можно сделать выводы, 
что при осуществлении экспертизы воспи-
тания в образовательном учреждении мы 
вполне можем применить обозначенные 
выше показатели, выстраивая некую шкалу. 
Конечно, данная шкала будет самой первич-
ной из типов шкал, т. е. номинальной (или 
шкалой наименований) по которой мы мо-
жем ориентироваться – есть данный показа-
тель в воспитательной деятельности учреж-
дения или нет. С величинами, измеряемыми 
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в шкале наименований, можно определить 
только наличие их совпадения или несовпа-
дения, т. е. есть показатель или нет. Замеры 
уровневого развития показателей – пока 
предмет дальнейшего осмысления. 

Однако уже сегодня можно использовать 
простой диагностический инструментарий, 
чтобы сделать срез. Тест на иерархию цен-
ностей позволит сделать диагностику по 
эталонным показателям в формальной и не-
формальной структуре, проверив при этом 
степень их совпадения. Психолого-педаго-
гическое  наблюдение и анализ деятельно-
сти даст возможность определить наличие  
и характер временнóй перспективы. Не-
сложный опросник с использованием даже 

одного вопроса покажет уровень субъек-
тивного благополучия. Таким образом,  
в процессе реализации педагогической экс-
пертизы как эмпирического метода исследо-
вания воспитания можно определить наличие  
в жизнедеятельности образовательного уч-
реждения эталонных переменных, позитив-
ной временнóй перспективы и субъектив-
ного благополучия членов коллектива, что  
позволит сделать вывод об определенном  
уровне воспитания в данном учреждении. 
Анализ и обобщение полученных результа-
тов даст возможность сделать теоретические 
выводы. Педагогическая экспертиза, таким 
образом, может выступать значимым мето-
дом  исследования в теории воспитания.
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PEDAGOGICAL EXPERTISE IN THEORY OF EDUCATION1

Abstract. The article deals with the problem of pedagogical expertise of education as an empiri-
cal method of obtaining knowledge in the theory of education. In the mainstream of the methods of 
pedagogical sociology, the features of the indicators of expertising education are revealed, such as: 
reference variables, time perspective, subjective well-being. The formulation of those indicators have 
significant explanatory potential and is the result of authors’ research. In the authors’ view, the use of 
the mentioned indicators in the process of expertising the school let to indicate the degree of efficien-
cy of education in an educational institution.

Keywords: Education expertise, reference variables, time perspective, subjective well-being.
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