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АННОТАЦИЯ 

 

Введение. В условиях трансформационных изменений системы высшего образования, 

ориентированной на построение национально ориентированного образования и обеспечение 

технологического и мировоззренческого суверенитета Российской Федерации, одним из 

базовых требований является создание новых моделей управления развитием человеческих 

ресурсов и проектирование командно-распределенной работы образовательной организации, 

включая процессы перепрограммирования, переосмысления результатов профессиональной 

деятельности для достижения лидерских позиций профессорско-преподавательского состава 

университета. 

Авторы статьи осуществляют попытку представить управленческий механизм формирования 

полипозиционной команды организационных изменений в условиях построения новой 

стратегии развития педагогического университета с выходом на применение теории 

самообучающейся организации в качестве методологической рамки проектирования 

содержания деятельности кросс-функциональных команд в бизнес-образовании. На основе 

анализа данной теории командообразования в организации раскрывается философия и суть 

рефлексивного механизма управления, направленного на становление позиции 

стратегического лидерства и достижения результата за счет трансфункционального 

(синергетического) эффекта в ситуациях неопределенности и многозадачности. 

В статье рассматриваются механизмы формирования полипозиционной команды в качестве 

универсального сетевого ресурса соорганизации позиций в рамках управления развитием 

системы непрерывного опережающего педагогического образования и экспериментальной 

апробации полученных результатов в рамках деятельности ФИП университета по построению 

наставнической практики с 2022 г. по 2027 г. 

Цель статьи определяется необходимостью представить новый организационно-

управленческий формат, суть которого состоит в создании образовательного пространства 

соорганизации субъектов непрерывного опережающего образования, включая зоны сетевого 

проектирования: проблемную, информационную, конструкторскую и зону организационно-

деятельностную (транслирующую и масштабирующую результаты и опыт). Обозначенный 

организационный формат задает способы и смыслы становления новой профессиональной 

позиции участников проекта по подготовке наставника по развитию. 

Материалы и методы. Разработка механизма формирования полипозиционной команды как 

команды профессионалов – лидеров организационных изменений опирается на методологию, 
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применяемую в бизнес-образовании при управлении системой командообразования под 

руководством лидеров изменений, на междисциплинарную методологию создания 

самообучающейся организации и на принципы конвергентного подхода. На стартовом этапе 

участникам проекта было предложено две методики, используемые для оценки 

трансформационного лидерства руководителей организации, а именно: шкала самооценки 

инновационных качеств личности (Н. М. Лебедев, А. Н. Татарко) и тест для оценки 

менеджерского (управленческого) стиля поведения (методика И. Адизеса). 

Результаты исследования. Разработан управленческий механизм формирования 

полипозиционной команды в условиях непрерывного опережающего образования, определена 

методика организации сетевого проектирования и диагностики лидерских и инновационных 

качеств личности руководителей сетевого проекта по подготовке наставника по развитию и 

выделены позиции на этапах проведения событийных встреч в рамках проектного 

эксперимента федеральной инновационной площадки по теме «Сетевой проект подготовки 

наставников по развитию», что позволило нам обосновать гипотезу об эффективности 

разработанных условий трансформации университета педагогического профиля и его 

лидирующую позицию в системе регионального образования и российского в целом.  

Обсуждения и заключения. Степень новизны результатов исследования определяется 

авторами в двух взаимосвязанных аспектах. Принципиальная новизна представлена 

совокупностью положений и идей в предложенном универсальном механизме формирования 

полипозиционной команды в контексте теории самообучающейся организации и 

обоснованием закономерности о связи содержания проектного типа при построении 

событийных встреч и новых форматов непрерывного опережающего образования взрослых, 

которые квалифицируются как решение научной проблемы проектирования стратегий и 

программ развития университета проектно-программного характера. Новизна на уровне 

конкретизации и уточнения результатов представлена организацией проектного эксперимента 

и методологией оценки эффективности разработанных условий формирования 

полипозиционной команды непрерывного опережающего педагогического образования, 

воплощение которых повышает продуктивность научного исследования и его практическую и 

социокультурную значимость. 

 

Ключевые слова: командообразование, полипозиционная команда, экосистема, 

самообучающая организация, трансформационный эффект 
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ABSTRACT 

 

Introduction. In the conditions of transformational changes in the higher education system, focused 

on building a nationally oriented education and ensuring technological and ideological sovereignty 

of the Russian Federation, one of the basic requirements is the creation of new models of human 

resource development management and the design of team-distributed work of an educational 

organization, including the processes of reprogramming, rethinking the results of professional activity 

to achieve leadership positions of professorships.-the teaching staff of the university.  

The authors of the article attempt to present a managerial mechanism for the formation of a 

polypositional team of organizational changes in the conditions of the formation of a new strategy for 

the development of a pedagogical university with the application of the theory of self-learning 

organization as a methodological framework for designing the content of cross-functional teams in 

business education. Based on the analysis of this theory of team building in the organization, the 

philosophy and essence of the reflexive management mechanism aimed at establishing the position 

of strategic leadership and achieving results due to the transfunctional (synergetic) effect in situations 

of uncertainty and multitasking are revealed. 

The article discusses the mechanisms of forming a polypositional team as a universal network 

resource for co-organizing positions within the framework of managing the development of a system 

of continuous advanced pedagogical education and experimental testing of the results of the federal 

innovation area of the Ministry of Higher Education and Science of the Russian Federation "Network 

project for training mentors for development" (2022-2027). 

The аim of the article is determined by the need to present a new organizational and managerial 

format, the essence of which is to create an educational space for the co-organization of subjects of 

continuous advanced education, including network design zones: problem, information, design and 

organizational activity zone (broadcasting and scaling results and experience). The designated 

organizational format sets the ways and meanings of the formation of a new professional position of 

the project participants in the preparation of a mentor for development. 

Materials and Methods. The development of a mechanism for the formation of a polypositional 

team as a team of professionals - leaders of organizational change is based on the methodology used 

in business education when managing a team–building system under the leadership of leaders of 

change, on an interdisciplinary methodology for creating a self-learning organization and on the 

principles of a convergent approach. At the initial stage, the project participants were offered two 

methods used to assess the transformational leadership of the organization's leaders, namely: a scale 

of self-assessment of innovative personality qualities (N.M. Lebedev, A.N. Tatarko) and a test for 

assessing managerial (managerial) style of behavior (I. Adizes method). 

Results. A management mechanism for the formation of a polypositional team in the conditions of 

continuous advanced education has been developed, a methodology for the organization of network 

design and diagnostics of leadership and innovative personality qualities of the leaders of a network 

project for the training of a mentor for development has been defined, and positions at the stages of 
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event meetings within the framework of a project experiment of the federal innovation platform of 

the Ministry of Higher Education have been identified and Science of the Russian Federation "A 

network project for training mentors for development", that allowed us to substantiate the hypothesis 

about the effectiveness of the developed conditions for the transformation of the pedagogical profile 

university and its leading position in the system of regional education and Russian as a whole. 

Discussion and Conclusions. The degree of novelty of the research results is determined by the 

authors in two interrelated aspects. The fundamental novelty is represented by a set of provisions and 

ideas in the proposed universal mechanism for the formation of a polypositional code in the context 

of the theory of self-learning organization and the justification of the regularity of the relationship of 

the project-type content in the construction of event meetings and new formats of continuous 

advanced adult education, which qualify as a solution to the scientific problem of designing strategies 

and programs for the development of the university of design- of a programmatic nature. The novelty 

at the level of concretization and refinement of the results is represented by the organization of the 

project experiment and the methodology for evaluating the effectiveness of the developed conditions 

for the formation of a polypositional team of continuous advanced pedagogical education, the 

implementation of which increases the productivity of scientific research and its practical and socio-

cultural significance. 

 

Keywords: team building, polypositional team, ecosystem, self-learning organization, 

transformational effect 
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Введение 

 

В результате существенных и контекстных изменений отечественного образования, 

формирования новых приоритетов развития системы высшего образования, а также в связи 

с утверждением «Концепции подготовки педагогических кадров в РФ до 2030 г.» возникла 

необходимость разработки модели трансформации педагогического образования, создания 

новых моделей управления изменениями в условиях университетов разного профиля 

(федеральных, классических, исследовательских), что, в свою очередь, потребовало от 

руководителей этих процессов системной научно-философской и организационно-

управленческой рефлексии существующих приоритетов, мегатрендов, контекстов, условий и 

механизмов трансформации педагогического образования в третьем десятилетии третьего 

тысячелетия и ответственного участия в различных социокультурных дискурсах образования 

и российского общества в целом.  

В соответствии с требованиями качества высшего образования, связанными 

с построением воспитательных практик, подготовкой педагогических кадров в рамках 
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национально ориентированного образования, введением базового ядра в содержание 

программ всех уровней непрерывного образования в целом, открытием психолого-

педагогических классов, созданием учебно-педагогических и образовательных округов и 

организационной трансформацией университетского образования, возникла необходимость 

разработки новых механизмов проектно-сетевых и коллективных форм соорганизации 

обучающихся и преподавателей при реализации проектных и образовательных инициатив 

в регионе. 

В условиях динамичных изменений образования актуализируется задача внедрения 

экосистемного коллективно-распределенного способа управления в сфере высшего и 

дополнительного профессионального образования, перехода к конвергентному типу 

взаимодействия в рамках конкретного региона образовательных организаций высшего, 

среднего и дополнительного профессионального образования. Одним из вариантов 

конструктивного решения проблемы авторы-разработчики новых механизмов управления 

изменениями рассматривают формирование полипозиционных команд как лидеров 

экосистемных изменений в рамках горизонтального взаимодействия участников 

образовательных отношений при условии обеспечения пространственного «выхода» их 

из традиционной функциональной зоны профессиональной деятельности. 

В современном образовательном менеджменте эффективными способами 

коммуникации в ходе решения сложно-структурированных задач бизнес-компании принято 

считать кросс-функциональные команды, которые обеспечивают прибыльность предприятия 

в условиях неустойчивости работы и эффект. Данные проектно-инициативные команды 

являются эффективной организационной технологией: владеют не только общей 

информацией и способностью ею управлять с применением цифровых средств, но главное 

генерировать новые идеи и конструктивно решать проблемы, осуществлять координацию 

между проектами в условиях конкурентной среды. Одной из новых задач управления 

развитием образовательных организаций в условиях становления нового педагогического 

профессионализма становится обеспечение соорганизации в едином полипозиционном 

пространстве новых ценностно-смысловых ориентиров специалистов, функционально 

принадлежащих разным видам профессиональной деятельности.  

При этом представляется невозможным перевод продуктивных механизмов подобных 

трансформаций из экономической в гуманитарную и образовательную сферу, где 

разработчики технологий организационного развития сталкиваются с большими рисками, 

трудностями и ограничениями, т. к. процесс развития обучающихся требует включения 

базовых механизмов самоопределения и выявления готовности к осуществлению ценностно-

целевых ориентаций и включения механизмов позиционного самоопределения для выхода из 

ситуации функционирования и в ситуацию развития, а также одновременно включения 

в различные (часто противоположные) виды деятельности по развитию себя и обучающихся 

средствами новой профессии, где важно не развитие себя или развитие другого, а со-действие 

между ними.  

Актуализация процессов самоопределяемого и конвергентного образования в системе 

непрерывного опережающего педагогического образования определила и продиктовала 

острую необходимость построения нового организационного формата проектно-

инициативного взаимодействия в формате полипозиционной команды как технологии 

управления организационными изменениями в университете и построения различных 

вариантов коопераций с субъектами ответственного социокультурного действия, 

участвующими в развитии кадрового потенциала образовательных систем. 
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Обзор литературы 

 

Предлагаемый организационно-управленческий механизм формирования 

полипозиционной команды в условиях непрерывного образования опирается на обширную 

теоретико-методологическую базу исследования как олицетворение междисциплинарной 

методологии, делая поворот к человеку (человекоцентристский подход) в качестве ключевого 

тренда развития национальной системы высшего образования, который ориентирует на поиск 

технологий развития субъектности личности в рамках национально ориентированного 

образования. В этом контексте важное значение имеет исследование феномена 

«полипозиционная команда», которое позволяет ввести новое представление об 

опережающем, «смотрящем в Будущее» способе производства образовательных норм 

(А. Г. Асмолов) и синтезировать систему разнотипологических знаний о технологии 

формирования команды как «конструкторов изменений» в условиях университета 

педагогического профиля [7]. 

Теоретико-методологической основой формирования полипозиционной команды 

в университете стала самоопределяемая методология персонализированного образования 

обучающихся, куда входят основные идеи и положения:  

1) теория самообучающейся организации (П. Сенге) и ее интерпретация в рамках 

построения опережающего дополнительного профессионального образования 

(Г. А. Игнатьева, В. И. Слободчиков) [13; 14; 22; 27];  

2) конвергентная теория и идеи самоопределяемого обучения (Стюарт Хасс и Крис 

Кеньон) [34];  

3) андрагогическая парадигма образования взрослых (М. Ш. Ноулз), включая новые 

научные области его развития (парагогика) (Д. Корнели и Ч. Д. Данофф) [18; 35]; 

4) прорывные идеи и дидактические принципы цифровой трансформации высшего 

образования (А. Г. Бермус, Е. П. Круподерова, Э. К. Самерханова) [9; 25];  

5) принцип междисциплинарности и трансдисциплинарности (Е. Н. Князева, 

Т. А. Лукьянова, В. И. Моисеев, В. С. Мокий, И. Д. Фрумин) [16; 21; 31]. 

С точки зрения построения технологии формирования полипозиционной команды 

в университете, где фиксируется внутреннее взаимодействие всех компонентов системы, 

осуществляется эффективное и продуктивное сопряжение способа и средства достижения 

цели по определению командной позиции, важны работы Ю. В. Громыко, В. В. Давыдова, 

М. В. Кларина, М. К. Мамардашвили, А. А. Попова, Г. П. Щедровицкого, где описывается 

механизм кооперации как особый способ ресурсного обеспечения системы непрерывного 

опережающего образования [10; 11; 15; 20; 23; 32]. На основе проектно-ресурсного подхода 

разрабатываются условия и механизмы научно-организационного сопровождения сетевого 

взаимодействия участников экосистемных проектов в рамках Мининского университета, 

которые обеспечивают соорганизацию управленческих позиций полипозиционной команды 

на основе менторинга, консалтинга и проектного конструирования в системе непрерывного 

педагогического образования. 

По утверждению многих исследователей (А. В. Авилов, Н. Г. Алексеев, В. С. Лазарев), 

методология построения новой практики опережающего образования строится в логике 

перехода от концептуальной модели формирования полипозиционной команды к построению 

действенного механизма ее практической реализации, требуется создание авторских 
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прецедентов новых, еще не существующих технологий командного стратегирования и 

управления развитием сообществ в деятельностных и цифровых средах университета [1; 6; 19].  

Созданию институции по типу кросс-функциональной команды в бизнес-образовании 

и экономике раскрываются в работах (М. Р. Илакавичус, Т. М. Ковалева, В. М. Розин, 

И. Д. Фрумин, М. С. Якушкина), которые характеризуют ее как наиболее продуктивную 

организационную форму и способ коллективно-распределенного управления, значительно 

повышающий вероятность и качество достижения результата за счет синергетического 

эффекта в ситуациях многозадачной неопределенности [24; 31; 33]. 

Обзор источников по исследуемой нами проблеме показал, что практически во всех 

указывается на необходимость установления и учета связей между институциями 

организационного формата посредством сетевой научно-проектной коллаборации и 

конвергентного образования, направленного на продуктивное проектное взаимодействие 

с использованием цифровых ресурсов равноправных автономных участников научно-

профессионального сообщества. Основой интегрирующего плана является формирование 

межпредметных компетентностей участников событийных встреч, создание особых норм 

взаимодействия, средств и способов сетевой самоорганизации вокруг общей проектной идеи, 

вызывающей взаимный интерес участников полипозиционной команды и коллаборации. 

Авторы публикаций отмечают, что основными институциями, в которых формируются 

полипозиционные команды и команды лидерского типа, могут быть проектные и сетевые, 

в которых проводятся междисциплинарные исследования программно-проектного формата; 

организационные проектные офисы, где апробируются и отрабатываются методики игровые, 

рефлексивные, направленные на получение продуктов и системных эффектов; площадки 

разного вида (стажировочные, воспитательных практик, дирекции программ), на которых 

осуществляется внедрение, тиражирование и масштабирование предметов и результатов 

профессиональной деятельности.  

Таким образом, обзор литературы показал, что в современных условиях непрерывного 

педагогического образования при построении новой стратегии развития Мининского 

университета в качестве флагманского национального образования и развития Человека 

проблематика исследования процесса формирования полипозиционной команды имеет 

особую научную и социокультурную значимость в построении опережающей и конвергентной 

практики непрерывного образования взрослых с помощью событийных технологических 

форматов, реализующих деятельностное содержание профессионального развития. 

 

Методология и методы исследования 

 

Для исследования уровня развития полипозиционной команды университета была 

выбрана экспериментальная группа в количестве 78 человек из числа преподавателей кафедр 

и руководителей проектов экосистемы и федеральных инновационных площадок. 

В качестве инструментов выбран следующий комплекс методик: 1) «Шкала 

самооценки инновативных качеств личности» (Н. М. Лебедева, А. Н. Татарко); 2) «Тест для 

оценки управленческого (менеджерского) стиля работы [2; 3; 4; 5; 8; 12; 17; 30]. 

Представленная нами методика включает в себя определение уровней развития 

инновационных качеств личности, а именно: 1) первый уровень, названный уровнем 

креативности как способности к принятию и созданию принципиально новых идей; 2) второй 

уровень, названный уровнем принятия рисков и способности рисковать при принятии 
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управленческих и цифровых решений; 3) третий уровень – уровень ориентации на будущее 

как способность ставить новые цели и стремление их реализовать. 

Интегральный индекс инновативности качеств личности – внутренняя готовность 

к восприятию нового, позволяет преодолеть естественное сопротивление нововведениям. 

Респондентам предлагается оценить краткие характеристики людей по степени 

сходства с самим собой по 5-балльной шкале.  

Общий индекс инновативности личности вычисляется как среднее арифметическое по 

всем трем субшкалам (см. таблицу 1). Общие показатели норм индекса инновативности 

личности: 0 % – 20 % – низкий; 21 % – 40 % – ниже среднего; 41 % – 60 % – средний; 61 % – 

80 % – выше среднего; 81 % – 100 % – высокий. 

По результатам сравнения первичного опроса 78 человек из числа респондентов 

экспериментальной группы и сравнения их результатов после проведения развивающих 

кейсов респондентов контрольной группы отмечается высокий уровень креативности. 

В процессе проведения стратегических сессий для решения проблем команды применяли 

SWOT-анализ, в котором оценивали возможные риски и угрозы для внедрения нововведений.  

В итоге по результатам работы группы среднегрупповые оценки по критерию «Риск ради 

успеха» проявляются уже в диапазоне «выше среднего», «Ориентация на будущее» возросла 

до 82 % (высокий уровень). 

 

Таблица 1 – Тестовые показатели по Шкале самооценки 

Уровни развития 

инновативности 

личности 

Средний балл 

по экспери-

ментальной 

группе 

Уровень экс-

перименталь-

ной группы  

в % 

Средний балл по ито-

гам проведенных стра-

тегических сессий 

(контрольная группа) 

Уровень кон-

трольной 

группы в % 

Креативность 3,6 72 % 4,5 90 % 

Риск ради успеха 3,8 76 % 3,6 72 % 

Ориентация на бу-

дущее 
3,2 64 % 4, 2 84 % 

Индекс инноваци-

онности 
3,5 77 % 3,9 82 % 

 

 

Table 1 – Test indicators on the Self-assessment Scale 

Levels of develop-

ment of personality 

innovativeness 

Average score 

for the experi-

mental group 

The level of the 

experimental 

group in % 

Average score based on 

the results of the strate-

gic sessions (control 

group) 

The level of 

the control 

group in % 

Creativity 3,6 72 % 4,5 90 % 

Risk for success 3,8 76 % 3,6 72 % 

Future orientation 3,2 64 % 4, 2 84 % 

Innovation Index 3,5 77 % 3,9 82 % 
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В целом групповой индекс инновационности полипозиционной команды в нашем 

исследовании соответствует высокому уровню – 82 %, то есть вовлеченный руководитель 

должен быть на практике драйвером изменений при построении командного взаимодействия, 

эффективно управляя интеллектуальным и креативным потенциалом сотрудников. 

На формирование полипозиционной команды в условиях непрерывного опережающего 

образования влияет стиль руководства, что является главным условием определения стиля 

руководства для управления качеством организации на всех уровнях. В нашем исследовании 

был применен тест менеджерского (управленческого) стиля как инструмент оценки 

эффективности управления развитием университета педагогического профиля. 

Использование типологии теста управленческого кода Ицхака Адизеса помогает 

понять сильные и слабые стороны характера управления с точки зрения функциональности 

руководителя. Разница выраженности той или иной роли создает характерный тип поведения 

и управления людьми. Каждый руководитель и преподаватель имеет свой особый стиль, 

представляющий собой комбинацию функций P (педагогическое производство), A 

(администратор), E (склонен к изменениям, инициатор) и I (интегратор) в разных пропорциях. 

Если руководитель эффективен в одной роли, другие ему труднее даются.  

В каждой роли (менеджерском стиле) есть условные плюсы и минусы. В исследовании 

мы наблюдали четыре ситуации комбинаций функций и ролей, а именно: 1) руководитель, 

который склонен к (P)-роли, сосредотачивается на цели и часто упускает межличностные 

аспекты взаимодействия и сотрудничества; 2) руководители с ведущей (E)-ролью хотят 

перемен, не выдерживают монотонной системной работы и, как следствие, становятся 

неэффективными; 3) руководитель с ведущей (A)-ролью требует контроля, системы, 

отчетности, консервативен, но эффективен при получении конечного результата; 

4) преобладание (I)-роли в управлении ставит в приоритет межличностные отношения, работу 

в команде, внимание к чувствам и проблемам подчиненных, но часто может проявляться 

в недостаточной требовательности, которую воспринимают за слабую сторону руководства и 

его преобладающего индивидуального стиля управления (см. рисунок 1). 

 

 

 
Рисунок 1 – Результаты оценки менеджерского стиля руководства по тесту И. Адизеса 

Производственник-

Администратор (А); 

27%

Администратор 

(А); 23%

Администратор-Предприниматель (АЕ); 

16%

Производственник-

Администратор-Интегратор 

(РАI); 12%

Другие; 12%

СТИЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПО ТЕСТУ И.АДИЗЕСА
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Figure 1 – Results of the assessment of the managerial style of leadership on the I. Adizes test 

 

По результатам исследования менеджерского (управленческого) стиля у руководителей 

проектных групп выражено преобладание Р (Педагогическое производство – 27 % 

респондентов) и А (Администрирование – 23 % участников работы), выполнение функции Е 

и I от 16 % до 12 % встречается в меньшей степени.  

В условиях перехода организации в проектно-инициативное и кросс-функциональное 

взаимодействие предполагается проведение событийно-игровых форматов сотрудничества, 

ориентированных на командную работу. Как показало исследование, на эффективность 

формирования полипозиционной команды в университете оказывает влияние выполнение 

функции определенного стиля управления данной командой, именно в большей степени 

выполнение функции Е и I по методике И Адисеза влияет на развитие трансформационного 

лидерства, в котором воплощается инициативная функция, включающая мотивационную 

готовность к новым формам работы, социальную активность и чувствительность к проблемам, 

восприимчивость к возможностям самоопределения и реализацию внедренческого 

потенциала членов команды, способствуя гибкости организации, ее способности 

к предвидению и осуществлению изменений. Оценка стиля деятельности с помощью индекса 

И. Адизеса является хорошим инструментом для формирования программы развития каждого 

участника взаимодействия в рамках единой полипозиционной команды в условиях 

непрерывного опережающего образования.  

 

Результаты исследования 

 

Полипозиционная команда как ключевой агент системных проектных изменений в вузе 

с точки зрения положений теории управления развитием университета и концепции 

самообучающейся организации представляет собой специально созданную организационную 

структуру, прямо ориентированную на реализацию научно-образовательной 

трансформационной повестки образовательного пространства. В каждой стратегической 

задаче инновационной политики университета в рамках исследования были выделены 

переходные компоненты командного взаимодействия от специальности (позиция 

преподавателя-предметника) до позиции самоопределения, до принятия новой роли и 

выполнения новой функции, например: 

Production Manager -

Administrator; (А) 

27%

Administrator

(А); 23%

Administrator-Entrepreneur

(АЕ); 16%

Production-Administrator 

Integrator; (PAI) 12%

Other; 12%

MANAGEMENT STYLE ACCORDING TO THE I.ADIZES TEST
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1. Стратегическая задача «Педагогический профессионалитет» ориентирует на 

умение работать в проектной команде и воспринимать личностные различия ее команды, а 

также требует удержания позиции «навигатора», помогающего создавать индивидуальные 

персонализированные треки и программы. 

2. Стратегическая задача «IT факультет» связана с готовностью к профессиональной 

деятельности в соответствии с имеющимися нормативными и правовыми актами и 

предполагает выявление позиции консультанта по сопровождению и разработке основных 

профессиональных образовательных программ. 

3. Стратегическая задача «Пушкинская карта» развивает способности 

организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их ценностно-культурную и 

образовательную инициативность и связана с выявлением позиции модератора 

социокультурных изменений. 

 

Обсуждение и заключения 

 

Создание технологии полипозиционного командообразования и формирования 

управленческих позиций осуществляется нами в рамках проектного эксперимента кафедры 

андрагогики и управления развитием через присоединение на добровольных началах и личной 

заинтересованности в реализации стратегических инициатив различных индивидуальных и 

коллективных субъектов университета. Включенность социальных партнеров в рамках 

школьно-университетского партнерства позволяет выходить на построение системы 

корпоративного обучения и формирование проектных команд образовательных организаций 

разного уровня и типа, учитывая образовательные потребности педагогов и обучающихся и 

выстраивая с ними новые образовательные и социальные нормы. 

Задача создания полипозиционной команды является важным компонентом программы 

сетевого проекта подготовки наставников по развитию, обеспечивая разработку условий и 

механизмов подготовки педагогических работников новой формации, в качестве элемента 

масштабного проекта трансформации научно-исследовательской повестки университета 

в условиях цифровой реальности. Представив и защитив идею по созданию полипозиционной 

команды в университете в качестве проектно-инициативной команды, мы завершили первый 

этап программы проектного эксперимента и планируем в самое ближайшее время переход 

в режим ее реализации. 
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