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усвоением молодым поколением: здесь процесс консо-
лидации и ассимиляции должен играть ведущую роль; 
при формировании национально-духовных ценностей 
не следует забывать о единстве национального и обще-
человеческого; учет воздействия географической среды 
и обстоятельств на формирование национально-духов-
ных ценностей; важность передачи национально-духов-
ных ценностей из поколения в поколение [7, с.123].

В обстановке глобализации и культурной интеграции 
возникают новые условия, при которых формирование 
национально-духовных ценностей должно быть защи-
щено от негативных воздействий и характеризуются по-
зитивным фактором.

В заключение можно сделать следующие выводы:
 - при  формирования национально-духовных цен-

ностей у школьника знание духовных ценностей жиз-
ненно важно и незаменимо;

 - в общеобразовательных школах для усвоения 
знаний о национально-духовных ценностях необходи-
мы соответствующие условия и профессионализм пре-
подавателя;

 - при обучении национально-духовным ценностям 
в то же время идет процесс сохранения и укрепления эти 
уз;

 - сохраняя национально-духовные ценности, в то 
же время не следует забывать важность учета всемирной 
глобализации, ее свойств и изменений. 
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. ХХ век, как 
известно, внёс серьезные коррективы в саму систему от-
ношений к неисчерпаемым ресурсам творчески - преоб-
разовательного начала в человеке, к заложенному в нем 
стремлению к постоянному самосовершенствованию, 
независимо от практикуемого им рода деятельности. С 
этой точки зрения, именно педагогика музыкального 
образования выступает той областью, в которой отра-
жается опыт раскрепощённого сознания, проникнутого 
истинной заинтересованностью, глубоко мотивирован-

ным отношением личности к явлениям и фактам объ-
ективной реальности, «побуждая, направляя и регули-
руя деятельность для достижения профессионализма и 
компетентности, на базе чего складываются устойчивые 
предпосылки к повышению знаний, способов учебно-
познавательных и предметных действий…» [5. с. 20].

Анализ последних исследований и публикаций, в кото-
рых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко-
торых обосновывается автор; выделение неразрешен-
ных раньше частей общей проблемы. Существующее на 
сегодняшний день одно из определений педагогики как 
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области научного знания, наиболее точно отражающее 
специфику образовательных процессов в наш новый, 
нарождающийся ХХI век, означает знание о сущности, 
закономерностях, тенденциях и перспективах развития 
практики подготовки специалиста для наиболее есте-
ственного «вхождения» в избранную профессию. На 
наш взгляд, данная, достаточно емкая формулировка, 
где на первый план выступает образовательная, а зна-
чит и преобразовательная функция педагогики, может 
стать успешным ориентиром для поиска оптимальных 
путей перехода в качественно новую образовательную 
стадию, обозначенную исследователями как «креатив-
но-педагогическая цивилизация». Базируемая на реф-
лексивной культуре путем усвоения и переработки ин-
формации, обеспечивающей как можно более целостное 
и гармоничное сосуществование с окружающим миром, 
она, в свою очередь, требует кардинальных изменений 
профессиональных установок и стереотипов, открытия 
иных смыслов в деятельности учителя-практика и в том 
числе педагога-музыканта. 

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Феномен «креативно-педагогической цивилизации», за-
родившийся еще в конце ХХ века и сопровождаемый 
последовательной коррекцией приоритетов и ценностей 
культуры в развитии современного общества, находит 
свое непосредственное выражение в системе образова-
ния, в обновлении которой участвует новая гуманитар-
ная и гуманистическая парадигма, адекватная общей 
картине объективной реальности, свойственной эпохе. 
Благодаря ей, в частности, в социокультурном и обра-
зовательном пространстве всё более и более утвержда-
ет себя так называемый личностный подход, который 
означает установку (ориентацию) в реализации про-
цесса обучения личности, как цель, субъект, результат 
и главный критерий его эффективности, настоятельно 
требуя признания ее уникальности, интеллектуальной и 
нравственной свободы, права на уважение, равно как  и 
предполагая опору в образовании на естественный про-
цесс саморазвития задатков и творческого потенциала, 
создания для этого соответствующих условий. По при-
знанию С.И. Гессена, «образование есть нечто иное, как 
культура индивида и что оно по существу своему не мо-
жет быть никогда завершено. Мы образовываемся всю 
жизнь, и нет такого определенного момента в нашей 
жизни, когда мы могли бы сказать, что нами разрешена 
проблема нашего личного образования. Только необра-
зованный человек может утверждать, что он сполна раз-
решил для себя проблему образования» [4, с. 35].

Между тем, трудности роста творческой личности в 
области музыкального искусства и исполнительства, а 
также проблема взаимоотношений между педагогом и 
обучающимися, свидетельствуют о том, что сложивша-
яся практика образования не всегда создает органичное 
единство в своем воздействии на личность музыканта-
исполнителя, где всё, в первую очередь, строится на 
ценностном отношении специалиста к нему. Подлинное 
педагогическое творчество возможно лишь там, где 
«техника» продуктивного диалогического общения пре-
валирует над всем остальным для: 

- установления «диагностики» личностного состоя-
ния обучающегося, его мотивации; 

- снятия некоторых негативных проявлений, меша-
ющих творческой работе над музыкальным произведе-
нием, таких, как конформизм, ригидность, комплексы и 
др.; 

- придания занятию процессуального характера, 
определенной диалогичности в его развертывании с че-
редованием кульминаций и спадов, напряжения и рас-
слабления во время освоения тех или иных музыкаль-
ных текстов. 

Изложение основного материала исследования с пол-
ным обоснованием полученных научных результатов. 
Обладая такими универсальными чертами художествен-
ной деятельности, как антиципация и интуиция, подго-

товленный специалист-музыкант обычно знает наперед 
возможности достижения его обучающимися конечно-
го результата и даже исполнительского потенциала, но 
только в том случае, когда интересы подопечного стано-
вятся для него важнее его собственных профессиональ-
ных устремлений. В этом, на наш взгляд, заключается 
главный смысл первого концептуального принципа, ак-
туального в обучении музыкальному искусству. 

Иными словами преподаватель, предполагая буду-
щее развитие обучаемого, «авансирует» его, несмотря 
на то, что у него еще пока не сложился личностный под-
ход к музыкальным ценностям, не в достаточной мере 
развиты способности, не сформирован жизненный опыт, 
не говоря уже о наличии собственных приемов рабо-
ты с музыкальным материалом. Находясь в подобной 
творческой интуиции, музыкант может проявить свой 
педагогический талант, заметив в «зародыше» наибо-
лее существенные музыкальные задатки своего воспи-
танника, индивидуальные особенности его личности. 
Нравственность же специалиста проявляет себя в бес-
корыстном стремлении «жертвовать» своим временем, 
энергией, волей, зачастую в ущерб здоровью и исполни-
тельскому росту. 

До сих пор значимость отношений «педагог-обучаю-
щийся» не вполне раскрыта в вопросах обучения музы-
кальному искусству, где всегда господствовала  музыка 
сама по себе, а затем уже тот или иной исходящий из 
нее контекст, когда, например, точкой отсчета становил-
ся репертуар пройденных и исполненных музыкальных 
произведений без какого-либо нацеленного внимания к 
развитию личностных параметров того, кто их представ-
ляет в  исполнительской трактовке. 

В определенной степени выдвижение музыкального 
произведения в центр педагогических усилий по при-
витию отдельных профессиональных навыков испол-
нителя являлось причиной и следствием авторитарного 
способа отношения, где фактически процесс обучения 
идет по пути механического навязывания доступных и 
апробированных приемов игры на музыкальном инстру-
менте, решительно отвергая все то, что исходит из лич-
ной инициативы обучающегося, как нечто противореча-
щее и несоответствующее устоявшейся традиции. При 
этом позиция наставника остается статичной и пассив-
ной, смирившегося с ролью артиста-практика, солиста, 
оркестранта и т.п. и даже испытывающего в этом поло-
жении огромный душевный комфорт, так как избранная 
им роль не налагает на него каких-либо существенных 
творческих обязательств. 

Что же касается обучающегося, то его хрупкая и еще 
недостаточно сформировавшаяся личность подпадает 
под «ножницы», отсекающие первые ростки творческой 
индивидуальности, с определенным риском быть в даль-
нейшем невостребованным в своей профессии. Именно 
здесь, как свидетельствует существующая практика под-
готовки музыканта-исполнителя, кроется причина воз-
никновения различных комплексов, препятствующих 
творческому развитию личности, её внутренней свобо-
ды, раскрепощённости. 

А это означает, что необходима другая позиция пре-
подавателя к нему, предполагающая диалог на правах 
равноправия, поддержания личности, ее собственной 
самооценки на пути высвобождения своего творче-
ского «Я». В частности, Ш.А. Амонашвили отмечает: 
«Педагогика сотрудничества не есть абсолют для педа-
гогической науки и практики. Она, я думаю, есть одно 
из вазможных направлений, которые могут быть приме-
нены с целью гуманизации и демократизации педагоги-
ческого процесса, укрепления в нём духа взаимопонима-
ния и доброты» [1, c.47]. 

Динамика роста музыканта - будущего исполнителя 
достаточно чётко прослеживается в процессе освоения  
им учебного репертуара, где начальный этап движения 
связан с персонализацией художественных образов из-
учаемого произведения, их мысленным охватом и по-
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следующим воссозданием, где качество информации 
позволяет непосредственно наблюдать рост обучаю-
щегося от произведения к произведению, от смутного 
расплывчатого “видения” интерпретируемых содержа-
тельных смыслов до доведения их до определенного ху-
дожественного контекста в доступной исполнительской 
манере. 

Итак, второй принцип продуктивного музыкального 
обучения формулируется следующим образом: в разви-
тии личности будущего исполнителя может участвовать 
только развивающаяся личность самого педагога, кото-
рый развиваясь сам, создаёт условия и для роста своих 
подопечных, прежде всего, посредством постоянной 
смены способов личностного общения. Не сворачивая 
на путь «наименьшего сопротивления», вдумчивый и от-
крытый всему новому преподаватель делает свою глав-
ную ставку на развитие эмоционально-художественной 
культуры своего воспитанника, а не на хаотические мо-
менты в освоении музыкального инструмента. 

Тем самым, занятие по специальности  превращается 
в, своего рода, сеанс музыкальной терапии, столь необ-
ходимый творческой молодежи, деформированной из-
лишним практицизмом, засильем низкопробной музыки, 
травмирующей слух и засоряющей их мировосприятие. 
В редкой способности «вживаться» в образ мыслей свое-
го обучающегося, постепенно прививая ему чувство пре-
красного и внушая ему потребность ощущать гармонию 
в самом себе и своих взаимоотношений с окружающей 
действительностью по принципу: «Я и мир», что, как из-
вестно, является извечной темой любого вида искусства 
- во всем этом и во многом другом прослеживаются при-
знаки творческой натуры педагога - неотъемлемого ка-
чества истинного музыканта-наставника, отличающего 
его от других педагогических профессий. 

И, наконец, третий принцип, который логически 
проистекает из первых двух вышеизложенных, ещё раз 
указывает на то, что содержанием профессионального 
музыкального образования является не только освоение 
информационно-познавательных и технически-экспрес-
сивных сторон изучаемого музыкального материала, но 
формируемое на этой основе воспитание личностного 
способа отношения как к музыке, так и к миру, дру-
гим людям, к самому себе. Речь идет о художественно-
эстетическом, ценностном отношении к многообразию 
окружающих его реалий - всего того, что изначально за-
ложено в человеке и должно быть развито с помощью 
гуманистического подхода к обучению музыкальному 
искусству, где, в частности, следует всячески отходить 
от узко-консервативного взгляда на музыку, как всего 
лишь «предмет знаний», учебную дисциплину. 

Естественно, личностный способ отношения обуча-
ющегося к тому или иному музыкальному произведе-
нию, и, как подтверждение его, поиск им собственной 
исполнительской концепции интерпретируемых сочи-
нений, не может быть передан в отличие от накоплен-
ного личностного опыта. Он сам должен пройти через 
открытую преподавателем дверь, и если ему это удает-
ся, у него рождается новое профессиональное качество, 
отличающее индивидуально - творческие особенности 
музыканта-исполнителя, которому надлежит владеть 
искусством передачи собственной трактовки произве-
дений, как важной оценочно-критериальной предпосыл-
кой осуществления им личностно-значимых ценностей 
- мотивов, действий, позиций. 

А это обстоятельство, по утверждению Г.С. 
Батищева, в педагогическом творчестве является значи-
мой предпосылкой профессионального мастерства лич-
ности, поскольку «высшее искусство преподавателя как 
раз и состоит в том, чтобы сделать для воспитанников 
притягательными высшее ценностные смыслы так, что-
бы каждый смог самостоятельно открыть их как свои 
собственные, бескомпромиссно дорожить ими и при-
учить себя оставаться верным им при любых невзгодах, 
трудностях и испытаниях» [2, с.38]. 

Не менее важным положением в изучении исполни-
тельства в музыкальном образовании, на наш взгляд, 
следует отнести умение быстро схватывать замечания 
педагога-музыканта и адаптировать свои возможности к 
воображаемому эталону музыкального исполнения - это 
лишь начало на пути к формированию личностного от-
ношения к музыкально-звуковой реальности, где устой-
чивая потребность в постоянном диалоге с окружающей 
его действительностью становится нормой жизненной и 
творческой активности индивида. 

В целом, профессиограмму специалиста-музыканта 
широкого профиля можно представить в виде трехслой-
ной пирамиды, где основу составляет музыкально-твор-
ческие способности и специальные умения (в первую 
очередь исполнительское мастерство), в середине рас-
полагаются психолого-педагогические знания, умения и 
навыки, а верхняя часть складывается из его общечело-
веческих качеств - личностных свойств, благодаря чему 
свое, индивидуальное, всегда питается знанием, культу-
рой, изучением жизни. 

При этом поиски собственных трактовок исполняе-
мых, например, инструментальных произведений требу-
ют от музыканта постоянной напряженной внутренней 
работы, которая позволяет ему подняться над техноло-
гией исполнительства и практически охватывает всю 
его творческую деятельность в обретении необходимого 
баланса между «объективной точностью и исполнитель-
ской вольностью», где движения рук неразрывно связа-
ны со звучанием, интонацией в передаче тончайших от-
тенков «стенографии чувств» и «языка эмоций». 

И только чуткое ухо способно различить в эмоцио-
нально-ценностном отношении исполнителя к воплоща-
емому музыкальному образу, объективную (компози-
торскую) основу и ее субъективные (исполнительские) 
преломления, прежде всего, через интонацию и дви-
жение, представляющих собой два изначально данных 
специалисту способа общения и связующие искусства с 
окружающей реальностью. 

Вопрос о личности музыканта-исполнителя, оказы-
вается, не так очевиден, как, возможно, это представ-
ляется на первый взгляд. Можно быть яркой индиви-
дуальностью, и таких индивидуальностей достаточно 
много в творческой среде музыкантов, но при этом не 
быть личностью в прямом смысле этого слова, что, бес-
спорно, означает нечто большее, дающее право утверж-
дать, что индивидуальности рождаются, а личностями 
становятся. Казалось бы, в применении к музыкальному 
творчеству все выглядит достаточно убедительно, если в 
очередной раз сослаться на то, что личность художника 
во все времена определяла самое важное в его искусстве. 

Однако, кому-то может показаться странным, но в 
среде музыкального исполнительства иногда дает о себе 
знать тенденция не «выпячивать» свою личность в ка-
честве интерпретатора, «спрятать» ее и раствориться в 
исполняемом  тексте композитора, продиктованном ав-
торской волей. Главное для данного типа исполнителей 
- это пребывать «внутри музыки», как они сами образно 
выражаются. Для них несущественно важно, выступают 
ли они в качестве солиста, ансамблиста, оркестранта и 
выступают ли вообще в их сознательных, а может быть, 
бессознательных попытках дойти до самого себя в «чи-
стом» творчестве, без оглядки на публику и сценическое 
признание. 

Что же касается самих зрителей в концертном зале, 
то им, естественно, нет дела до всех профессиональных 
точностей: они всегда ждут долгожданных встреч с лич-
ностями на сцене и приходят не для того, чтобы в сотый 
раз услышать тот или иной музыкальный шедевр, а по-
смотреть на дирижера, услышать певца или полюбовать-
ся балериной. 

И все же современный артист значительно отлича-
ется от своих предшественников, прежде всего, своими 
развитыми рефлексивными способностями, проявляе-
мыми в дивергентном мышлении, то есть мышлении в 
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разных направлениях одновременно, исходя из откры-
тости предполагаемого результата в поисках не одного 
единственного, а нескольких альтернативных решений 
одной исполнительской или исследовательской пробле-
мы. А отсюда - возможное осуществление нескольких 
верных и убедительных в своей красоте и логике испол-
нительских версий одного и того же музыкального за-
мысла - в обучении музыке данное явление не вызывает 
какого-либо противоречия. 

Сложная и часто запутанная, непредсказуемая и в 
высшей степени насыщенная психологическая жизнь 
человека, избравшего профессию музыканта, вынужда-
ет его постоянно задумываться над такими ключевыми 
для каждого исполнителя вопросами, как: «свой образ 
в практикуемой деятельности», «свои представления о 
самом себе», «знания о своих знаниях». А это, в свою 
очередь, способствует тому, что постепенно преодоле-
ваются прежние отношения между личностью и музы-
кальным произведением, не выходящие за пределы ана-
литического отношения к музыке в сторону устойчивой 
ценностной ее оценки, выводя свое сознание в неисчер-
паемое в своих глубинных смыслах поле человеческой 
культуры. Отношение к музыкальному тексту, в свою 
очередь, вырабатывает обоюдное умение не только слы-
шать, но и быть услышанным в той полифонии вопросов 
и ответов, которая создает культурно-исторический про-
цесс и все сопутствующие ему явления. 

Помимо личностной рефлексии, участвующей в ос-
мыслении принципиальных моментов профессиональ-
ной деятельности музыканта-исполнителя, ученые-
психологи (А.М. Гальберштам, А.В. Торопова и др.) 
упоминают также сценическую рефлексию, связанную 
с осознанием своей сценической стратегии в момент 
концертного выступления, а также операциональную 
рефлексию, означающую понимание всех аспектов тех-
нологии музыкально-исполнительской деятельности. 

В частности, А.М. Гальберштам, опираясь на теорию 
деятельности А.Н. Леонтьева, профессиональную реф-
лексию артиста-музыканта, подразделяет на следующие 
уровни: 

- профессионально-личностную, включающую моти-
вацию, самооценку, отношение к профессионально-зна-
чимым личностям (музыканта, педагога и др.); 

- сценическую, основанную на сценической страте-
гии и балансе между эмоционально-отождествленной 
и рефлексивно-отстраненной позицией сознания в про-
цессе сценического выступления; 

- операциональную, выступающую как многогранное 
и ёмкое осознание всех аспектов технологии музыкаль-
но-исполнительской деятельности, обеспечивающее 
баланс между слуховыми и моторными компонентами 
исполнения [3, с.51]. 

Названные разновидности рефлексии вступают в ак-
тивное взаимодействие в той или иной творческой си-
туации, успешно противоборствуя, например, влиянию 
сценического стресса на эмоциональное состояние ис-
полнителя. 

И, наоборот, совокупность переживаний, сопрово-
ждающих и, одновременно мотивирующих деятель-
ность, подталкивает музыкантов на ее непрерывное 
возобновление и погружение в особую эйфорическую 
мотивацию, когда они ощущают в себе необычайный 
творческий подъем, избыток сил, удовлетворение от 
самого процесса занятий музыкой, полностью погло-
щенные излюбленным родом деятельности. И в этом, 
и в другом скорее речь идет о нередко переживаемых 
пиковых состояниях, указывающих на те или иные изме-
нения в индивидуальных психических состояниях лич-
ности. В связи с этим отметим, что эйфорическая моти-
вация, безусловно, может выступать в качестве одного 
из мощных стимулирующих личностное развитие фак-
торов. В таком необычном пересечении психологии и 
педагогики нам видится один из оптимальных способов 
стимулирования творческого роста будущих исполните-

лей-музыкантов, «подтягивание» и аккумулирование их 
творческой энергии в нужном направлении. 

Ищущий педагог, обучая музыке, стремится к мак-
симальному расширению своего преподавательского 
горизонта, готовый переступить за рамки устоявшихся 
стереотипов. В этом смысле аксиология, которая в бук-
вальном переводе означает «наука о ценностях» приме-
нительно к музыке может быть обозначена как теория 
ориентации личности в мире музыкальных ценностей, 
где педагог и обучающийся, вступая в живое взаимодей-
ствие с изучаемой музыкой, создает новое музыкально-
образовательное пространство в совместной творческой 
деятельности. 

Аксиологический взгляд на музыку и обучение по-
зволяет не только в полной мере осознавать широкую 
историческую перспективу в обширной панораме сти-
лей и жанров, где, как нигде действует закон «взаимо-
обратимость прошлого и будущего», но и понять при-
чинные связи во всех явлениях жизни и искусства, про-
гнозируя спираль личностного развития будущего спе-
циалиста-профессионала. А этот подход, где в тесном 
единстве предстают история и современность, теория и 
практика, традиции и новации, в свою очередь, позво-
ляет выделить отдельное направление в педагогической 
науке - педагогику духовного потенциала личности, ко-
торая дает жизнь другим концепциям, способствуя вос-
приятию духовного содержания бытия в мире музыкаль-
ных звуков, где по-своему, на свой манер преломляется 
получившая известность еще с ХVII века триада обще-
человеческих ценностей – «истина-добро-красота». 

Обучение музыке, подкрепленное и вдохновленное 
теорией и практикой педагогики музыкального образо-
вания, должно стать реально творческим. Но, при этом, 
не стоит забывать главное: какой бы развитой и насы-
щенной ни была педагогическая теория, она обречена 
остаться чистой абстракцией без ее практического при-
менения, которая и ведет к высокому и подлинному вос-
торгающему всех нас искусству. Ясно одно, что в любых 
педагогических начинаниях, где остается предпочтение 
добрым традициям и найдется место смелому экспери-
менту, личностный фактор в обучении музыке, что мы 
не раз подчеркивали, будет всегда доминировать над 
всеми остальными. 

При этом уровень профессионализма в музыкальном 
исполнительстве во многом зависит от индивидуальных 
сторон общей и музыкальной одаренности индивида - 
эмоциональности, волевых, интеллектуальных свойств  
творческого потенциала, мотивации и т.д., получая но-
вый стимул развития в переходе на иной качественный 
уровень. Не случайно в обобщенной характеристике 
исполнительского таланта Н.А. Римский-Корсаков вы-
делял: «…высшую техническую способность к игре или 
пению, одушевляемой стремлением к выразительности, 
большей или меньшей степени творчества в исполне-
нии, субъективной экспрессии, исходящей из собствен-
ной внутренней потребности…» [6, с.97]. 

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. В процессе работы 
над музыкальным произведением нужно исходить из 
центрального аспекта исполнительской деятельности - 
целостного художественного образа и необходимости 
адекватного его воплощения, проходя в сознании специ-
алиста различные стадии роста, пересекаясь и коррек-
тируя в процессе исполнительской материализации с 
особенностями техники, методики, обусловливаясь все-
ми индивидуальными профессиональными качествами 
музыканта, уровнем его развития и одаренности. Весьма 
трудноразрешимой проблемой выступает создание не-
коего методологически обоснованного алгоритма учеб-
ной деятельности, который позволил бы, с одной сторо-
ны, избирательно варьировать методы работы с обучаю-
щимися, а с другой, контролировать их художественное 
развитие и деятельность преподавателя в данном на-
правлении. Столь же непросты и процессы осознания и 
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дальнейшего применения какого-либо педагогического 
приема для обеспечения творческой задачи в музыкаль-
ном исполнительстве. 
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ектированию концепции, принципы и технологии ее реализации, система оценки ожидаемых результатов.  
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Актуальность постановки вопроса о проектирова-
нии концепции становления и развития маркетинговой 
компетентности руководителей общеобразовательных 
организаций обусловлена рядом факторов. Среди ве-
дущих факторов можно назвать следующие: изменение 
требований к системе общего образования, как со сто-
роны государства, так и со стороны общественности, 
учащихся и их родителей; изменение требований рынка 
труда к уровню профессионализма современного руко-
водителя общеобразовательной организации в условиях 
рыночной экономики; переход российской системы про-
фессионального образования на двухуровневую систему 
образования и становление компетентностного подхода 
в качестве ведущего подхода к оценке результатов об-
разования. Также немаловажными факторами являются: 
получение большинством общеобразовательных орга-
низаций статуса автономных, усиление самостоятельно-
сти их деятельности и возникновение конкурентной сре-
ды, как новой среды для функционирования и развития  
организаций. Разработка данной концепции  актуализи-
рована  также возрастающей значимостью образователь-
ного маркетинга в деятельности общеобразовательных 
организаций и маркетинг-менеджмента как концепции 
управления.

Конкурентную позицию общеобразовательной орга-
низации во многом определяет ее ресурсное обеспече-
ние, в том числе уровень ее кадровых ресурсов. В этой 
ситуации особую значимость приобретает профессиона-
лизм руководителя общеобразовательной организации, 
который определяет успешность деятельности всей об-
щеобразовательной организации. 

По данным исследования, проведенного сотрудника-
ми Новгородского государственного университета име-
ни Ярослава Мудрого и Новгородского филиала Санкт-
Петербургского Университета сервиса и экономики сре-
ди руководителей общеобразовательных организаций 
и председателей комитетов образования Новгородской 
области, только 19% руководителей комитетов образо-
вания удовлетворены маркетинговой деятельностью об-
щеобразовательных организаций, при этом 87% респон-

дентов отмечают, что проблема эффективной маркетин-
говой деятельности велика и подчеркивают отсутствие 
готовности большинства  руководителей к данному виду 
деятельности (как мотивационной, так и знаниевой, и 
операциональной). По мнению председателей комите-
тов образования, директорам школ и гимназий для ор-
ганизации эффективной маркетинговой деятельности 
не хватает  знаний–60%; умения осуществлять этот вид 
деятельности–90%; опыта–70%; желания–40%; пред-
принимательских качеств–80%; методической помощи 
и консультаций–90%.

Руководители общеобразовательных организаций 
также подчеркивают большую актуальность данной 
проблематики, обозначая основные противоречия, раз-
решение которых как раз и позволит оказать помощь об-
разовательным организациям в становлении эффектив-
ной маркетинговой деятельности. При этом 95% отме-
чают, что вопросы образовательного маркетинга очень 
актуальны и 60% отмечают, что хотели бы добиться 
большего в организации маркетинговой деятельности 
возглавляемых организаций при оказании соответству-
ющей поддержки в виде трансляции опыта и необходи-
мых маркетинговых знаний и умений.

Изучение основных научных характеристик фено-
мена «маркетинговая компетентность», анализ совре-
менных педагогических подходов к решению проблемы 
становления профессиональной компетентности руко-
водителей образовательных организаций (и маркетин-
говой компетентности как ее структурного компонента) 
в нашей стране и за рубежом - позволяет выявить сле-
дующие группы противоречий, разрешению которых в 
конкретной территориальной образовательной системе  
должна способствовать реализация данной концепции.

Противоречия социокультурного плана: между ра-
стущими возможностями, порождаемыми рыночной 
экономикой и автономией общеобразовательных орга-
низаций и неготовностью руководителей и членов пе-
дагогических коллективов к работе в новых социально-
экономических условиях. 

К противоречиям научного характера можно отнести 
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