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Применение когнитивных образовательных технологий 
в системе среднего профессионального педагогического образования

Аннотация.  Авторы рассматривают сущность и характеристики когнитивных образова-
тельных технологий, раскрывают возможности их применения в системе среднего профес-
сионального педагогического образования. Раскрывают перечень и особенности технологий, 
которые принадлежат к когнитивному обучению: образовательная технология на основе 
применения тестовой формы (В. С. Аванесов); методы сгущения учебной информации 
(А. А. Остапенко); логико-смысловые модели, дидактические многомерные инструменты 
(В. Э. Штейнберг); образовательная технология на основе фреймового представления знаний 
(Р. В. Гурина, Е. Е. Соколова); моделирование дидактических объектов на основе когнитивной 
визуализации (Н. Н. Манько); природосообразная технология обучения чтению (А. М. Куш-
нир) и другие.

Авторы раскрывают особенности авторских когнитивных образовательных технологий, 
способы диагностики результатов применения: когнитивная технология обучения (автор 
М. Е. Бершадский); технология визуализации ассоциативных связей, основанная на методе 
интеллект-карт (автор Е. А. Бершадская); технология визуализации семантических отноше-
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Студент педагогического колледжа в процессе изуче-
ния общеобразовательных, общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей воспринимает, 
перерабатывает и осваивает значительные объёмы ин-
формации.

Механизмы и закономерности информационного об-
мена человека с окружающей средой изучаются когнитив-
ной психологией. Установлено, что при преднамеренном, 
специально организованном обучении одновременно 
происходят два процесса — эксплицитное, явное научение, 
контролируемое сознанием, и имплицитное, латентное 
научение, идущее на подсознательном уровне. Содер-
жанием первого являются изучаемые научные понятия, 
объекты, модели и приборы, действия по преобразованию 
информации в соответствии со структурой применяемых 
методов научного познания. Одновременно с этим вос-
принимаемые слова, увиденные предметы, наблюдаемые 
действия активируют множество ассоциаций, сформиро-
ванных в прошлом когнитивном опыте обучающегося из-за 
смежности, сходства и противоположности многократно 
наблюдавшихся элементов внешней среды. В результате на-
ложения этих процессов в сознании каждого обучающегося 
конструируется индивидуальная когнитивная репрезента-
ция изучаемого содержания, в которой научным понятиям 
могут приписываться ошибочные признаки на основе 
случайных ассоциаций с бытовыми словами. Логическая 
связь между понятиями может вообще не обнаруживаться 
и заменяться какой-либо естественной связью на основе 
случайного сходства. Дедуктивная логика рассуждений, 
скорее всего, будет игнорироваться, поэтому добросовест-
ный обучающийся, перерабатывающий информацию сна 
основе естественной логики событий, вынужден заучивать 
фрагменты содержания наизусть, не понимая логики его 
развития.

Ассоциации могут быть вызваны цветом, размером 
и формой воспринимаемых объектов, их конфигурацией, 
высотой и громкостью звуков, их консонансом или диссо-
нансом, мимикой и пантомимикой, эмоциями и любыми 
другими сигналами, активирующими сенсорно-перцептив-
ные процессы. В результате когнитивная репрезентация 
учебного материала в сознании обучающегося существен-
но отличается от изученного научного содержания. Она 
состоит из некоторых элементов содержания, которые 
действительно в ней должны быть отображены, и случай-
ных элементов, присоединённых к ней благодаря возник-
новению различных ассоциаций.

Эффекты влияния прошлого когнитивного опыта 
обучающегося являются неизбежным спутником любого 
учебного процесса. Они вмешиваются в процесс форми-
рования понятий, в опознание ситуаций, в содержание 
и выполнение действий. Это необходимо учитывать в учеб-
ном процессе, добиваясь того, чтобы когнитивные схемы 
элементов научного знания, сформированные в сознании 
каждого обучающегося, содержали только их необходимые 
и достаточные признаки. Решение этой задачи осложняется 
тем, что большая часть случайных признаков, искажаю-
щих схемы, активируются на подсознательном уровне, 
поэтому их выявление представляет серьёзную проблему, 
которую нельзя решить с помощью традиционных при-
ёмов рефлексии. «Сегодня исследователи убеждаются 

в недоступности для интроспекции процессов переработки 
информации, в том числе выработки суждений, принятия 
решения, выявления причинной связи между явлениями 
или ситуацией и собственным поведением» [7, с. 17]. Для 
того, чтобы результат обучения — когнитивные схемы, 
репрезентирующие в сознании обучающегося объекты 
изучения, научные понятия, законы, методы и другие 
элементы общенаучного и педагогического знания, — были 
адекватны изучаемому научному знанию, необходимо 
применять образовательные технологии, основанные 
на некоторых результатах исследований в области ког-
нитивной психологии, психолингвистики и психосеман-
тики. Назовём такие образовательные технологии ког-
нитивными, так как их структуры и процедуры следуют 
из закономерностей информационного обмена человека 
с окружающим миром, обнаруженных в названных выше 
областях знаний.

В настоящее время в отечественной педагогике разраба-
тываются несколько научных направлений, реализующих 
некоторые идеи когнитивного обучения. В основном иссле-
дуются возможности проектирования учебного процесса 
на основе четырёх взаимосвязанных идей: когнитивной 
визуализации дидактических объектов и процессов; по-
лимодальности восприятия и перекодировании (перевода 
из одной модальности в другую) информации; визуальной 
схематизации и логического структурирования содержа-
ния обучения; многократной логической переработки 
информации.

Среди конкретных разработок можно выделить модели 
учебного процесса, построенные на основе некоторых 
из перечисленных выше идей. Хотя большинство авторов 
прямо не ссылаются на результаты исследований в области 
когнитивных наук, однако по решениям, предлагаемым 
для организации учебного процесса, видно, что они при-
надлежат к когнитивному обучению.

1. Образовательная технология на основе кванто-
ванных учебных текстов и заданий в тестовой форме 
(В. С. Аванесов).

2. Ме тод ы с г ущения учебной информац ии 
(А. А. Остапенко).

3. Логико-смысловые модели, дидактические много-
мерные инструменты (В. Э. Штейнберг).

4. Образовательная технология на основе фреймового 
представления знаний (Р. В. Гурина, Е. Е. Соколова).

5. Представление информации на основе структурно 
логических схем (очень популярная идея, над практической 
реализацией которой работает множество педагогов; 
автором метода, по-видимому, является Д. Озьюбелл, 
предложивший в 1960 г. использовать для отображения 
учебной информации теорию семантических сетей).

6. Моделирование дидактических объектов на основе 
когнитивной визуализации (Н. Н. Манько).

7. Природосообразная технология обучения чтению 
(А. М. Кушнир).

8. ТРИЗ-педагогика (А. А. Гин, Н. Н. Хоменко, А. А. Не-
стеренко и др.). Хотя исследования в области ТРИЗ-пе-
дагогики прямо не связаны с когнитивной психологией, 
однако обучающие модели ТРИЗ (системный оператор, 
модель эффекта, модель взаимодействия, методы разре-
шения противоречий и т. д.) можно рассматривать как 
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эффективные когнитивные инструменты, позволяющие 
успешно разрешать проблемы.

9. Гипертекст — технология представления инфор-
мации на основе семантической связности её элементов, 
представленной в тексте явно в виде перекрёстных ссылок.

Все перечисленные выше дидактические концепции, 
методы и технологии могут быть адаптированы к при-
менению на разных уровнях образования, начиная от до-
школьных образовательных организаций и заканчивая 
системой дополнительного профессионального образо-
вания. Они могут быть использованы и для организации 
дистанционного образования, включая и его современные 
формы — электронное и мобильное обучение. Не являет-
ся исключением и система среднего профессионального 
педагогического образования.

Для организации обучения, основанного на коррекции 
когнитивного искажения информации, возникающего 
в учебном процессе, на кафедре раз-вития образования 
ФГАОУ ДПО АПК и ППРО разработаны три когнитивные 
образовательные технологии:

 • когнитивная технология обучения (автор М. Е. Бершад-
ский [3]);

 • технология визуализации ассоциативных связей, осно-
ванная на методе интеллект-карт 1 (автор Е. А. Бершадская 
[1, 2]);

 • технология визуализации семантических отношений, 
основанная на методе карт понятий 2 (автор М. Е. Бер-
шадский [4]).

Данные технологии предметно независимы, т. е. мо-
гут быть применены для изучения любого содержания 
на любых уровнях образования, начиная с детского сада 
и заканчивая образованием взрослых.

Технологии визуализации ассоциативных связей 
и семантических отношений позволяют преподавателю 
в режиме реального времени наблюдать за процессами 
извлечения обучающимися информации из изучаемых 
текстов. Это позволяет сразу определять наличие ког-
нитивных искажений и корректировать их, предлагая 
обучающимся дополнительные задания. Таким образом, 
преподаватель получает непрерывную обратную связь, 
необходимую для управления познавательным процессом. 
Интеллект-карты и карты понятий строятся с использова-
нием специальных компьютерных программ, что делает 
их удобным инструментом для реализации электронного 
и мобильного обучения.

Технология визуализации

ассоциативных связей

Технология визуализации ассоциативных связей опи-
рается на теорию ассоциативного мышления и полимо-
дальность человеческого восприятия. В ассоциативных 
экспериментах доказано, что при восприятии стимульного 
слова испытуемые обычно отвечают не произвольными 
словами, а теми, которые как-то связаны с ними (похо-

1 Этот способ отображения информации предложен американским 
специалистом Т. Бьюзеном.

2 В основе этого метода лежат исследования в области представления 
информации в виде семантических сетей (Ф. Ч. Бартлетт, Д. И. Румельхарт, 
Р. Куиллиан, Д. Озьюбелл, А. Р. Лурия и др.).

жие объекты, ситуации или действия), т. е. слова в памяти 
связаны между собой по определённым признакам. Такие 
группы взаимосвязанных между собой слов называют 
ассоциативными сетями. Объединяющие признаки со-
всем не обязательно связаны только со значением слов. 
Сеть значительно полнее описывает слово, связывая с ним 
не только его значение, но и весь комплекс ощущений, со-
провождающих восприятие слова (цвет, форму, структуру, 
вкус, запах, переживание эмоциональных состояний и др.), 
включая и целостный образ, всплывающий в памяти при 
восприятии слова. Это способствует гораздо более полной 
интеграции слова в имеющуюся у человека базу знаний 
и обеспечивает более длительное сохранение его призна-
ков и связей в долговременной памяти. Игнорирование 
полимодальности восприятия резко сужает возможности 
обучающегося по сохранению информации и еёпоследу-
ющему извлечению. Объект отображается в психике в со-
вокупности его свойств (даже тех, которые не осознаются 
индивидом при восприятии) как гештальт, не являющийся 
суммой только вербализуемых характеристик.

Для преодоления этих негативных эффектов Т. Бьюзен 
[5] предложил представлять информацию в виде рисунка, 
структура которого имеет некоторое сходство с деревом 
ассоциаций, возникающих при размышлении о некотором 
предмете.

Слово, обозначающее этот предмет, пишется печатны-
ми цветными буквами в центре листа бумаги или в центре 
экрана монитора, если карта строится с помощью одной 
из программ для построения интеллект-карт. Затем вокруг 
центрального слова пишутся ассоциативно связанные 
с ними слова (ассоциации первого порядка), которые со-
единяются с центральным словом линиями произвольной 
формы и цвета. Выбор формы и цвета только на первый 
взгляд кажутся случайным, на самом деле они несут очень 
важную информацию о смыслах изображённых на карте 
слов. На следующем этапе к уже отображённым на карте 
ассоциациям добавляются ассоциации второго, а затем — 
при необходимости — и третьего порядка. Они также связы-
ваются линиями. Полученная структура достаточно точно 
отражает содержание мышления автора карты о её предмете.

Для увеличения глубины переработки информации 
к каждой ассоциа-ции подбирается или рисуется картин-
ка, которая в образной форме должна наиболее точно 
отображать смысл ассоциации. В ходе этого процесса 
происходит многократное сравнение смыслов вербаль-
ного и графического элементов карты, что способствует 
прочному сохранению информации в долговременной 
памяти. С этой же целью рисунки и буквы желательно 
делать объёмными.

Дополнительная осмысление информации происходит 
при обдумыва-нии слов, которые должны отобразить воз-
можно более точный смысл каждой ассоциации. Каждая 
надпись на карте должна содержать не более одного-двух 
слов, поэтому для построения интеллект-карты необходимо 
уметь сворачивать вербальную информацию.

Для улучшения структуры карты можно выделить её 
отдельные ветви (группы ассоциаций первого, второго 
и третьего порядков) цветными фигу-рами. В завершении 
работы над картой следует изобразить линиями связи, 
существующие между отдельными ассоциациями.



Применение когнитивных образовательных технологий в системе среднего профессионального педагогического образования 9

В качестве примера на рис. 1 приведена интеллект-карта, 
отображающая фрейм-сценарий, раскрывающий схему 
действий по подготовке доклада.

С помощью интеллект-карт можно отображать любые 
виды когнитивных схем: семантические фреймы отдельных 
понятий и их сети, фреймы различного типа (прототипы, 
ситуации, роли, сценарии и нарративы). Карты, посвя-
щённые семантическим фреймам, позволяют органи-
зовывать и контролировать усвоение научных понятий. 
Рисуя карты-прототипы, обучающиеся учатся выделять 
существенные признаки объектов окружающего мира. Зна-
чительную роль в понимании мира и выборе адекватного 
сценария поведения играет процесс рисования карт-си-
туаций, с помощью которых формируются когнитивные 
схемы, содержащие признаки выбора способа поведения. 
Изображение содержания литературного произведения или 
исторического события в виде интеллект-карты формирует 
схемы-нарративы, позволяющие понимать вербальные 
тексты на сюжетной основе.

На рис. 2 изображена карта, построенная учащимися 
начальной школы при чтении сказки Алана Милна «Винни 
Пух и Все-Все-Все».

Рисуя карту-роль, обучающийся осознаёт возможные 
и допустимые схемы поведения человека в его взаимоот-
ношениях с другими людьми. Карты-сценарии отражают 
процесс формирования умений применять изучаемые 
правила, алгоритмы, общие и частные методы решения 
задач в разных предметных областях. Среди карт-сценариев 

особо выделяются те, с помощью которых отображаются 
схемы метапредметных умений (проведение наблюде-
ния и эксперимента, подготовка доклада, реферата, ан-
нотирование различных источников, поиск информации 
в Интернете, владение компьютерными программами 
и техническими устройствами для производства, приёма 
и передачи информации и т. д.), составляющих основу 
информационной компетентности.

Построение интеллект-карты является не только диа-
гностической, но и обучающей процедурой, активирую-
щей глубокую интуитивную и логическую переработку 
информации. Свободное ассоциирование является только 
начальным этапом построения интеллект-карты, на ко-
тором работает интуиция и подсознательные механизмы 
обработки информации. Уже на следующем этапе начи-
нается структурирование карты, связанное с анализом 
взаимосвязей между найденными ассоциациями, которые 
отображается путём определённого расположения ассо-
циаций. Идея каждой ассоциации должна быть выражена 
одним-двумя словами, поиск которых представляет собой 
сложную интеллектуальную деятельность. Подбор цвета 
и размера шрифта, использование объёма позволяет свя-
зать ассоциации, выраженные словами, с когнитивными 
схемами первого рода, что приводит к более глубокому 
и прочному сохранению информации. Особую роль играют 
поясняющие рисунки, которые должны отобразить идею 
ассоциации графическими средствами. В процессе соз-
дания рисунка (или его поиска в Интернете) происходит 

Рис. 1. Интеллект-карта, отображающая схему подготовки к докладу
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многократно повторяющийся анализ содержания идеи, 
приводящий к кристаллизации её сущности. Завершает-
ся процесс создания карты изображением связей между 
её элементами. Этот процесс ещё раз активирует анализ 
структуры информации, отображённой на карте. Иногда 
он приводит к переструктурированию карты, появлению 
новых ассоциаций.

Таким образом, рисование (построение) карты сопро-
вождается многократной логической переработкой ин-
формации, что является необходимым условием учебного 
процесса в когнитивных технологиях. Эту переработку 
необходимо организовывать всякий раз, когда обучающий-
ся должен присвоить новую информацию, содержащуюся 
в объяснении преподавателя, текстах учебников, книгах, 
статьях, фильмах, телепередачах и других источниках. 
Следовательно, построение интеллект-карты является 
эффективным способом организации изучения нового 
материала.

На языке компетентностного подхода применение 
технологии визуализации ассоциативных связей позволяет 
решить четыре задачи, связанные с повышением когни-
тивной, информационной, коммуникативной и профес-
сиональной компетентности студентов.

В рамках решения первой задачи обучающиеся долж-
ны научиться отображать различные виды информации 
в форме интеллект-карт. По этому признаку их можно 

разделить на две группы в соответствии с классификацией 
видов информации, принятой в инженерии знаний:

1) декларативная информация: понятия; факты; дан-
ные; законы; тео-рии; концепции; идеи; классификации; 
принципы; категории; объекты;

2) процедурная информация: правила; способы; при-
ёмы; общие и частные методы (индукция, дедукция, ана-
логия, интерполяция, экстраполяция, анализ, синтез и т. 
д); наблюдения; эксперименты; алгоритмы; логические 
операции (сериация, одномерное и многомерное срав-
нение, классификация, установление отношений и др.).

Обучение проводится в ходе тренингов, на которых 
студенты отображают отдельные виды информации 
из изучаемых предметных областей в виде интеллект-карт. 
Обучающиеся отмечают, что рассматривают эти заня-
тия как увлекательное интеллектуальное творчество, 
позволяющее им по-новому взглянуть на предметное 
содержание.

Студенты должны научиться представлять в виде интел-
лект-карты не только отдельные факты, понятия и объекты, 
но и результаты обобщения и систематизации больших 
по объёму массивов информации.

Решение задачи совершенствования когнитивной 
компетентности яв-ляется приоритетным, так как метод 
интеллект-карт является мощным когнитивным инстру-
ментом, применение которого позволяет резко повысить 

Рис. 2. Интеллект-карта персонажа сказки Алана Милна «Винни Пух и Все-Все-Все»
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эффективность интеллектуальной деятельности каждого 
студента:

 • улучшить навыки систематизации и структурирования 
информации;

 • научиться быстро перерабатывать большие массивы 
информации;

 • повысить ясность, глубину и точность мышления за счёт 
овладения обобщёнными когнитивными схемами пред-
ставления различной информации;

 • улучшить некоторые виды оперативной и долговременной 
памяти (вербальную, образную, эмоциональную);

 • развить творческие способности;
 • усовершенствовать умения, связанные с порождением 

информации (подготовка докладов, написание статей, 
планирование работы, выполнение проектов и т. д.).

Повышение информационной компетентности студен-
тов происходит при овладении компьютерными програм-
мами для построения интеллект-карт, совершенствованием 
умений поиска, анализа и отбора информации в Интернете 
и представления информации в виде гипертекста.

Применение технологии визуализации ассоциативных 
связей способ-ствует развитию коммуникативной ком-
петентности, так как в процессе обу-чения применяются 
групповые формы работы. Практическая работа студентов 
по представлению информации в форме интеллект-карт 
проходит через три этапа. Сначала каждый обучающийся 
рисует собственную интеллект-карту, отображая в ней 
своё видение некоторой темы. На втором этапе студенты 
объединяются в группы, перед каждой из которых ста-
вится задача создания групповой карты, объединяющей 
индивидуальные карты членов группы. Для её решения 
необходимо согласовать личные взгляды и создать общий 
продукт, который в дальнейшем нужно будет презентовать 
аудитории, обосновать и защитить в ходе дискуссии свою 
точку зрения. На третьем этапе организуется публичная 
защита групповых работ, созданных каждой группой, 
сопровождаемая обсуждением и рефлексией результатов.

Преподаватель колледжа, применяющий данную тех-
нологию, должен уметь:

 • проектировать модели занятий различных типов;
 • создавать экспертные интеллект-карты по каждому из ви-

дов информации;
 • разрабатывать диагностический инструментарий для 

дифференцированной оценки работ обучающихся;
 • своевременно обнаруживать ошибки в картах, постро-

енных обучающимися;
 • разрабатывать критерии оценивания работ обучающихся.

Практика многолетнего применения технологии ви-
зуализации ассоциативных связей показала, что она спо-
собствует:

 • интеллектуальному развитию обучающихся;
 • развитию различных видов памяти;
 • формированию общеучебных умений, связанных с воспри-

ятием, переработкой и обменом информацией (конспекти-
рование, аннотирование, участие в дискуссиях, подготовка 
докладов, написание рефератов, статей, аналитических 
обзоров, проведение контент-анализа и т. д.);

 • формированию умений, связанных с метакогнитивным 
контролем собственной интеллектуальной деятельности;

 • формированию системы предметных знаний и умений;

 • формированию умений перекодировать информацию;
 • увеличению скорости и полноты переработки ин-

формации;
 • обобщению и систематизации информации;
 • формированию коммуникативных умений, необходимых 

для эффективного взаимодействия в группе.
Интеллект-карты можно рисовать на бумаге. Обычно 

этот способ при-меняется на начальном этапе формирова-
ния умений отображать информацию в виде интеллект-кар-
ты. В дальнейшем он удобен только при отображении не-
больших по объёму фрагментов информации, в бумажный 
вариант трудно вносить исправления и дополнения. Поэто-
му целесообразно перейти к изображению интеллект-карт 
с помощью компьютерных программ. Интеллект-карты, 
построенные на их основе, можно редактировать, разви-
вать при добавлении новой информации, можно создавать 
систему вложенных карт, представлять информацию в виде 
гипертекста, осуществлять коллективную работу над раз-
работкой интеллект-карт.

В настоящее время существует большое число ком-
пьютерных про-грамм для построения интеллект-карт. 
Приведём названия некоторых про-граммных продуктов, 
у которых есть бесплатные версии:

 • приложение Сoggle от корпорации Google (https://coggle.
it) для построения интеллект-карт (mindmaps) в режи-
ме онлайн, позволяет сохранять карты на компьютере 
в форматах pdf и png;

 • xmind (http://www.xmind.net/);
 • FreeMind (http://freemind.sourceforge.net/);
 • MindMeister (https://www.mindmeister.com/ru), он-

лайн-сервис для рисования интеллект-карт, есть воз-
можность работать в оффлайн режиме;

 • EDraw (https://www.edrawsoft .com/freemind.php).
Возможность представления содержания обучения 

в виде системы электронных интеллект-карт, построенных 
с помощью компьютерных про-грамм, позволяет эффек-
тивно использовать их для организации электронного 
обучения.

Технология визуализации

семантических отношений

По своей структуре, способу представления информа-
ции, приёмам организации учебного процесса она близка 
к рассмотренной выше технологии визуализации ассоци-
ативных связей, поэтому всё, что было написано выше 
об обучении, построенном на основе данной технологии, 
в равной степени относится и к технологии визуализации 
семантических отношений.

Основное отличие технологии визуализации семанти-
ческих отношений от технологии визуализации ассоциа-
тивных связей состоит в способе графического представ-
ления информации. Оба способа позволяют отобразить её 
в виде множества связанных между собой слов. Но в ин-
теллект-карте они соединяются между собой линиями, 
не имеющими названия. Наличие линии говорит о том, 
что слова в сознании автора карты как-то связаны между 
собой, но эта связь не идентифицируется, а её вид может 
и не осознаваться автором. В семантической сети каждая 
связь имеет своё название, отображаемое на карте поня-
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тий в явном виде с использованием глаголов. Поэтому 
построение карты понятий является интеллектуально более 
сложной процедурой, чем рисование интеллект-карты. 
Но при этом она позволяет получить дополнительную ин-
формацию о состоянии когнитивных схем обучающегося 
и их соответствии объективной реальности. Внешний мир 
не хаотичен, он подчиняется некоторым закономерностям, 
объекты, явления, события и процессы в нём связаны 
между собой. Метод карт понятий позволяет выяснить, 
как эти связи представлены в сознании обучающегося.

С точки зрения концепции представления знаний в виде 
семантических сетей основная задача обучения состоит 
в обеспечении конгруэнтности индивидуальных семан-
тических сетей и объективных свойств, связей и законо-
мерностей окружающего мира. Это позволит индивидууму 
воспринимать и адекватно понимать всю поступающую 
информацию и успешно использовать её для проектиро-
вания собственного поведения. Ошибки семантической 
сети провоцируют неверные суждения и умозаключения 
о состоянии среды обитания, являющиеся источником 
неправильных действий. Из этого следует, что состояние 
семантических сетей обучающихся (широта, упорядочен-
ность, конгруэнтность) является важнейшим показателем 
качества образования.

Существуют два варианта изображения связей между 
элементами се-мантической сети. В первом случае эта 
связь обозначается глаголом как в обычном предложении 
(рис. 3). Назовём такое представление естественным. Оно 
изображено на рис. 3 в форме, так называемой триады, 
т. е. минимального фрагмента семантической сети, состо-
ящего из двух понятий и связи между ними. Однако такое 
представление не гарантирует, что человек, составивший 

эту триаду, понимает какой вид связи кодирует глагол 
«перевозит».

Рис. 3. Естественное представление фрагмента семантиче-
ской сети

Автобус перевозит Пассажиры 

Для отображения вида связи иногда прибегают ко вто-
рому варианту изображения отношения, показанному 
на рис. 4.

Автобус 
имеет функцию 

Перевозит пассажиров 

Рис. 4. Изображение триады семантической сети с указанием 
вида связи между понятиями

В этом случае над линией, соединяющей понятия, ука-
зывается вид связи между понятиями. На практике обычно 
используется первый способ построения сети. Однако 
в этом случае далеко не всегда можно узнать, понимает ли 
обучающийся вид отношения между понятиями.

На рис. 5 показана карта понятий, построенная обу-
чающимися при изучении структуры системного блока 
компьютера.

Технология визуализации семантических отношений 
не зависит от со-держания обучения и может быть приме-
нена в школе, вузе, дополнительном образовании взрослых. 
Основные цели этой технологии состоят в когнитивном 
развитии обучающихся, формировании у них информа-
ционной и коммуникативной компетентностей, системы 
научных знаний, общеучебных и предметных умений. 

Рис. 5. Пример карты понятий «Системный блок» по информатике
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Технология позволяет существенно развить умения си-
стематизировать и обобщать любые виды информации.

Многие проблемы, возникающие при обучении, при-
чиной которых являются дефекты индивидуальных семан-
тических фреймов и сетей, не релевантных объективно-
му научному знанию, могут быть решены, если сделать 
процессы становления системы знаний у обучающихся 
наблюдаемыми и управляемыми. Именно это и позволяет 
реализовать метод карт понятий. Благодаря визуализации 
процессов развития системы научных понятий этот метод 
даёт возможность преподавателю осуществлять следующие 
виды деятельности, связанные с мониторингом результатов 
усвоения учебной информации:

 • диагностировать полноту усвоения семантических фрей-
мов научных понятий;

 • диагностировать сформированность умений устанавливать 
различные виды связей между изучаемыми понятиями 
(девять основных логических и специфические пред-
метные связи);

 • обнаруживать причины когнитивных затруднений обу-
чающихся, возникающих у них при восприятии новой 
информации;

 • разрабатывать и реализовывать программы коррекции 
когнитивных затруднений;

 • вести систематическое наблюдение за формированием 
индивидуальной системы знаний обучающегося и кон-
тролировать её соответствие объективным свойствам, 
связям и закономерностям окружающего мира;

 • оценивать уровень развития логического мышления об-
учающихся;

 • оценивать уровень развития критического мышления;
 • наблюдать за процессами формирования коммуникатив-

ной компетентности в процессе групповой деятельности 
по составлению карт понятий;

 • диагностировать сформированность общеучебных уме-
ний, связанных с восприятием, переработкой и обме-
ном информацией (конспектирование, аннотирование, 
участие в дискуссиях, подготовка докладов, написание 
рефератов, статей, аналитических обзоров, проведение 
контент-анализа и т. д.);

 • определять степень развития различных видов памяти 
(кратковременной, долговременной, семантической, 
образной и т. д.) обучающихся;

 • наблюдать за процессами формирования организацион-
но-деятельностных умений;

 • диагностировать уровень сформированности умений, 
связанных с метакогнитивным контролем собственной 
интеллектуальной деятельности;

 • систематически отслеживать процесс формирования 
умений решать проблемы.

Применение технологии визуализации семантических 
отношений, с одной стороны, позволяет педагогам научить 
студентов:

 • строить карты понятий с использованием компьютерной 
программы CmapTools;

 • представлять различные виды декларативной и проце-
дурной информации в форме карт понятий;

 • создавать экспертные карты понятий по каждому из видов 
информации;

 • представлять результаты систематизации и обобщения 
содержания обучения в форме карт понятий;

 • представлять содержание обучения в виде гипертекста 
на основе карты понятий.

С другой стороны, применение данной технологии 
позволяет педагогам:

 • проектировать модели уроков различных типов;
 • разрабатывать задания для индивидуализации познава-

тельной деятельности обучающихся на основе метода 
карт понятий;

 • разрабатывать диагностический инструментарий для 
дифференцированной оценки работ обучающихся;

 • обнаруживать ошибки в картах понятий, построенных 
обучающимися;

 • разрабатывать критерии оценивания карт понятий, по-
строенных обучающимися;

 • разрабатывать задания для коррекции результатов обу-
чения, выявленных с помощью карт понятий;

 • проектировать групповую деятельность обучающихся 
при составлении карт понятий.

На рис. 6 в виде карты понятий представлена структура 
занятия, на котором студенты изучают новую информацию.

На первом этапе обучающиеся осуществляют пер-
вичное изучение нового учебного материала. Оно может 
быть реализовано разными способами: прослушивание 
лекции или рассказа преподавателя, участие в беседе или 
дискуссии; самостоятельное изучение текста учебника или 
дополнительных текстовых материалов; просмотр видео-
фильма; выполнение наблюдений или экспериментов и др. 
Восприятие материала сопровождается аннотированием 
его ключевых положений. Если обучающиеся самостоя-

Рис. 6. Структура урока изучения новой информации на основе технологии визуализации семантических отношений
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тельно изучают новый материал, то целесообразно при-
менять групповые формы работы, формируя гомогенные 
группы. Задания для разных групп студентов могут быть 
дифференцированы. Группа «слабых» обучающихся долж-
на составить простой или сложный план текста, группа 
«средних» — провести сравнительный анализ двух текстов 
либо по заданным, либо по самостоятельно сформули-
рованным критериям, группе «сильных» обучающихся 
можно поручить критический анализ нескольких текстов.

В результате первичного изучения текста обучающиеся 
выделяют понятия, понимание которых у них вызвало 
затруднения (не ясны их признаки, понятия употреблены 
в значениях, в которых они ранее не встречались, не поня-
тен способ введения и др.). Задача второго этапа состоит 
в разрешении обнаруженных проблем в понимании. Для 
этого обучающиеся изучают дополнительные источники 
информации (энциклопедии, словари, справочники, хре-
стоматии, первоисточники, веб-сайты), консультируются 
у преподавателя.

Содержание нового учебного материала связано с уже 
известными обучающимся фактами, законами, теориями 
либо логическими или математическими выводами, либо 
индуктивными обобщениями данных наблюдений и опытов. 
Многолетний опыт применения когнитивных технологий 
обучения показал, что наибольшие затруднения обучающие-
ся испытывают при установлении связей между понятиями. 
Поэтому на третьем этапе урока группам обучающихся 
даются задания на завершение так называемых триад, т. е. 
фрагментов будущей карты понятий, состоящих из двух 
понятий и связи между ними, задаваемой обычно глагольной 
формой. Триада состоит из трёх элементов, поэтому воз-
можны три вида заданий: на нахождение второго понятия 
по известным первому понятию и связи между ними; на на-
хождение первого понятия по известным второму понятию 
и связи между ними (задания могут иметь множественные 
решения); на нахождение связи между двумя понятиями. 
Связи должны быть установлены обучающимися между 
новыми понятиями или между новыми и известными по-
нятиями. Практика показала, что наибольшие затруднения 
обучающиеся испытывают при выполнении заданий треть-
его вида. Для «слабых» студентов целесообразно давать 
это задание в форме задания с выбором ответа.

На следующем этапе урока группы обучающихся 
приступают к построению карты понятий. Карта может 
рисоваться либо на бумаге, что приводит к большим за-
тратам времени как на само рисование, так и на внесение 
исправлений, либо на экране компьютера с использовани-
ем специального открытого программного обеспечения 
IHMC CmapTools. Программа бесплатна, дистрибутив 
находится в открытом доступе по адресу http://cmap.
ihmc.us/cmaptools/.

Задания на построение карты понятий целесообраз-
но дифференцировать. Группы «слабых» обучающихся 
не успевают самостоятельно построить карту понятий. 
Для них целесообразно дать задание на дополнение карты 
понятий, построенной учителем. Дополнение может касать-
ся как отдельных понятий, так и присоединяемых к карте 
понятий объектов. Программа IHMC CmapTools позволяет 
добавлять графические, видео- и аудио файлы, тексто-
вые файлы и файлы презентаций, ссылки на веб-сайты 

и страницы. «Средние» обучающиеся успевают построить 
карту, только если она содержит относительно небольшое 
количество понятий. Если это условие не выполняется, 
то оптимальным для них будет задание на дополнение кар-
ты пропущенными связями, поиск и исправление ошибок 
в карте, заранее подготовленной преподавателем. Только 
группы «сильных» обучающихся могут за время занятия 
самостоятельно построить карту понятий.

В процессе подготовки карты понятий преподаватель 
оказывает консультативную помощь обучающимся. Целе-
сообразно не указывать обучающимся на ошибки, а пре-
доставить им действовать самостоятельно.

Следующий этап занятия зависит от продолжительности 
предыдущей фазы, определяемой объёмом карты понятий. 
Если после построения карт учащимися остаётся достаточ-
ное время, то целесообразно провести публичную презен-
тацию карт, построенных каждой группой, с последующим 
обсуждением представленных работ. В противном случае 
нужно перейти сразу к демонстрации обучающимся так 
называемой экспертной карты понятий, подготовленной 
учителем как образец карты по изученной на уроке теме.

На завершающем этапе урока организуется обсужде-
ние экспертной карты, обучающиеся сравнивают с ней 
построенные ими карты и вносят в них необходимые 
изменения.

Программа IHMC CmapTools позволяет присоединять 
к любым объектам карты дополнительную информацию. 
Благодаря этому метод карт понятий можно применять 
для формирования индивидуальной базы знаний обучаю-
щихся и следить за её развитием. С любым понятием или 
отношением карты, используя механизмы гиперссылок, 
можно связать различные файлы (текстовые, графиче-
ские, звуковые, видео) и Интернет ресурсы, содержащие 
дополнительную информацию об этих элементах. При этом 
под объектом, к которому присоединён какой-либо файл, 
появляется небольшой прямоугольник, сигнализирующий 
о наличии гиперссылки и служащий для её вызова. Таким 
образом, карта понятий представляет собой структуриро-
ванный вербально-образный гипертекст.

Программа позволяет организовать совместную де-
ятельность разных групп обучающихся по составлению 
карты понятий, при наличии Интернета эти группы могут 
находиться в разных образовательных организациях, что 
позволяет моделировать в учебном процессе современные 
методы организации коллективных способов решения 
проблем в группах adhoc.

Когнитивная технология обучения

Учебный процесс в когнитивной образовательной тех-
нологии имеет модульно-блочную структуру.

Модуль представляет собой систему уроков, объеди-
нённых общей дидактической целью. Системообразую-
щим фактором, на основе которого формируется модуль, 
является процедурная информация, лежащая в основе 
частного или общего метода научного познания. Модуль 
имеет блочную структуру и состоит из следующих трёх 
блоков уроков, в каждом из которых решается отдельная 
дидактическая задача:

 • блок входного мониторинга;
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 • теоретический блок — изучение декларативной ин-
формации;

 • процессуальный блок — изучение процедурной ин-
формации.

Используя понятие модуля, можно схематически пред-
ставить структуру учебного процесса по изучению опре-
делённой темы курса в виде последовательности модулей, 
в каждом из которых обучающиеся изучают частные и об-
щие методы познания, применяемые в данной предметной 
области. Завершается изучение темы стандартным для 
многих технологий блоком, включающим занятия обоб-
щающего повторения, контроля и коррекции.

Целевое назначение каждого блока занятий можно 
описать следующим образом. Занятия, входящие в состав 
первого блока, предназначены для получения информа-
ции об уровне когнитивной готовности обучающегося 
к восприятию и пониманию новой учебной информации 
и выполнению различных познавательных действий и опе-
раций. Информация, полученная в ходе когнитивного, 
метапредметного, межпредметного и предметного мони-
торинга, используется для отбора содержания обучения, 
выбора методов, форм и приёмов обучения, разработки 
средств обучения, которые соответствуют когнитивным 
возможностям обучающихся.

Основная задача занятий блока изучения декларатив-
ной информации состоит в организации познавательной 
деятельности обучающихся, итогом которой является 
усвоение понятийного аппарата новой темы. В результате 
в сознании каждого обучающегося должен быть сформи-
рован фрагмент семантической сети, в которой новые 
понятия изучаемой темы соединены с ранее усвоенными 
студентом понятиями с помощью известных ему общих 
и частных видов связи.

Занятия блока изучения процедурной информации 
предназначены для усвоения обучающимися общих и част-
ных методов, способов и приёмов познания в изучаемой 
предметной области. Результатом учебного процесса яв-
ляется формирование в сознании каждого обучающегося 
когнитивной схемы, которая позволяет определять:

 • внешние признаки, содержащиеся во входной информа-
ции, указывающие на необходимость применения данной 
когнитивной схемы;

 • условия применимости когнитивной схемы к объектам, 
подлежащим преобразованию;

 • содержание действий и операций по преобразованию 
объекта, с помощью которых реализуется когнитивная 
схема, и их последовательность.

Для обоснования структуры занятий изучения деклара-
тивной и процедурной информации и средств управления 
познавательной деятельностью обучающихся необходимо 
учесть, что для интериоризации декларативной и процедур-
ной информации необходимо организовать деятельность 
по её многократной логической переработке.

Отсюда следует, что:
 • содержание обучения должно допускать его логическую 

обработку.
 • задания для организации учебной деятельности по усвое-

нию декларативной и процедурной информации должны 
активировать её многократную глубокую логическую об-
работку студентами в процессе выполнения этих заданий.

Для того чтобы содержание обучения, сосредоточенное 
в различных источниках информации, предъявляемых 
обучающимся, допускало логическую обработку с помо-
щью имеющихся в распоряжении студентов когнитивных 
средств, оно должно отвечать следующим требованиям:

 • в структуре содержания должны быть выделены исход-
ные суждения и приведено их обоснование (если исход-
ные суждения получают только частичное обоснование, 
то они относятся к гипотетическим; если же обоснование 
исходных суждений лежит в области ценностей, норм, 
убеждений и т. д., то они являются оценочными);

 • выводы из исходных суждений получены с помощью 
логических умозаключений;

 • текст соответствует когнитивным возможностям сред-
него студента;

 • в текст введены вопросы для диагностики понимания 
с гиперссылками для коррекции усвоения при получении 
ошибочных ответов;

 • новые виды связей и отношений между понятиями, новые 
продукции выделяются в явном виде для специального 
изучения учащимися;

 • в тексте даны различные формы кодирования одной 
и той же информации;

 • содержание представлено в виде граф-схем или семан-
тических сетей, связывающих новые понятия с ранее 
изученными.

Большинство современных учебников не удовлетворяют 
сформулированным выше требованиям, поэтому усвоение 
учебной информации часто носит характер вынужденного 
заучивания когда-то кем-то полученных фактов, законов, 
теорий.

Надеяться на то, что обучающиеся вдруг самостоятель-
но начнут осуществлять глубокую логическую переработку 
даже качественной учебной информации, не приходится. 
Деятельность по логической переработке необходимо 
специально организовывать, а для этого необходимы 
специальные средства. В когнитивной технологии роль 
этих средств выполняют специально сконструированные 
задания, многие из которых используют идеологию пси-
хологических методик, предназначенных для изучения 
интеллектуального развития. Эти задания выполняются 
обучающимися после восприятия новой информации. 
Задания выполняют три основных функции. Первая со-
стоит в активации логической переработки полученной 
информации, в ходе которой происходит первичное её 
усвоение на уровне понимания. Вторая функция заклю-
чается в диагностике процесса усвоения, поэтому задания 
конструируются таким образом, чтобы преподаватель, ана-
лизируя результаты выполнения заданий обучающимися, 
мог однозначно и объективно по наблюдаемым действиям 
студентов судить о понимании каждым из них структуры 
изучаемой информации и взаимосвязи всех её элементов. 
Последнее утверждение отражает ещё одно из основных по-
ложений, на которых базируется когнитивная технология.

Третья функция, выполняемая заданиями, состоит 
в обеспечении преподавателя информацией о затрудне-
ниях, испытываемых каждым студентом при усвоении 
информации. Для выполнения этой функции задания 
нужно конструировать так, чтобы ошибочное действие 
обучающегося указывало на причину совершения ошибки 
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и позволяло преподавателю выбрать адекватное средство 
коррекции. Перечисленные выше функции, которые вы-
полняют задания, можно рассматривать как критерии, 
позволяющие осуществлять отбор и конструирование 
заданий. Наиболее часто в когнитивной образовательной 
технологии применяются:

 • методика «Расставьте в правильном порядке»;
 • методика «Вставьте нужное слово»;
 • составление плана изученного материала;
 • составление или дополнение граф-схемы, интеллект-карты 

или карты понятий;
 • методика «Аналогии»;
 • методика «Исключение лишнего»;
 • методика «Поиск существенных признаков»;
 • задания на перекодирование информации;
 • завершение умозаключений.

На основе данных, полученных в результате диагности-
ки, проектируется этап коррекции первичного усвоения, 
в ходе которого осуществляется:

 • Определение источников, с помощью которых обуча-
ющиеся будут получать дополнительную информацию 
(учебники, хрестоматии, статьи, справочники, кино- и ви-
деофильмы, Интернет, экспериментальная деятельность);

 • Подготовка дополнительных учебных материалов для 
тех обучающихся, которые обнаружили затруднения при 
восприятии и понимании новой информации.

 • Выбор формы проведения коррекции: дополнительные 
разъяснения преподавателя всейгруппе студентов или 
отдельнымподгруппам, самостоятельное изучение обу-
чающимися дополнительной информации, работа обу-
чающихся в группах).

После проведения коррекции осуществляется повтор-
ная диагностика усвоения с применением средств, которые 
использовались на этапе первой.

Из сформулированных выше положений вытекает струк-
тура занятия по изучению декларативной информации:

ВД — входная диагностика;
ИНИ — изучение новой информации;
ПУНИ — первичное усвоение новой информации;
ДПУНИ — диагностика первичного усвоения новой 

информации;
КорПУ– коррекция первичного усвоения.
Для проектирования уроков изучения процедурной 

информации необходимо дополнительное положение, 
определяющее основной психологический механизм фор-
мирования когнитивных схем применения информации 
(усвоение методов, способов, приёмов).

Для управления процессом усвоения процедурной 
информации необходим метакогнитивный контроль соб-
ственной интеллектуальной деятельности со стороны 
каждого обучающегося.

Метакогнитивный (произвольный) контроль соб-
ственной умственной деятельности возможен только 
в том случае, если обучающийся обладает информацией 
о правильном способе выполнения изучаемой процедуры. 
Тогда он на любом этапе может сравнить выполненное 
им действие с эталоном и обнаружить либо их полное 
совпадение, либо отклонение от образца. Это позволяет 
студенту локализовать ошибочно выполненное действие 
и повторить попытку, сравнивая свои действия с эталоном. 

Таким образом, можно прийти к выводу о необходимости 
представления изучаемой процедуры в виде последова-
тельности действий и операций. В психологии такое по-
операционное описание деятельности как основа для её 
усвоения получило название ориентировочной основы 
второго типа (Гальперин П. Я., [6]). При выборе способа 
введения этой основы в учебный процесс когнитивная 
технология исходит из теории социально-когнитивного 
научения, предложенной канадским психологом А. Бан-
дурой [8]. В этой теории Бандура предлагает механизм 
научения, основанный не на собственной деятельности 
обучаемого, а на наблюдении поведения и способов вы-
полнения деятельности окружающими людьми, которых 
Бандура назвал моделями. С точки зрения этой теории 
преподаватель является моделью, демонстрирующей обу-
чающимся образцы деятельности по применению методов 
научного познания в определённой предметной области. 
Поэтому ориентировочная основа деятельности второго 
типа не должна предъявляться студентам в готовом виде, 
а конструироваться преподавателем в учебном процессе 
в ходе решения типичной проблемы, позволяющей обо-
сновать содержание и последовательность выполнения 
действий и операций, посредством которых реализуется 
изучаемый метод.

Последнее требование вытекает не только из теории 
Бандуры. Оно является следствием одного из основных 
императивов когнитивной образовательной технологии, 
постулирующего необходимость генетического понима-
ния обучающимися изучаемой информации. Из этого же 
требования вытекают и основные этапы проектирования, 
и структура уроков изучения процедурной информации.

В блоке изучения процедурной информации выделя-
ются два типа занятий:

1) занятие по изучению содержания и структуры процедур-
ной информации;

2) занятие по формированию умений применять процедур-
ную информацию.

Занятие первого типа предназначено для введения 
и обоснования ориентировочной основы второго типа 
для изучаемого метода. Так как основная цель занятия 
состоит в достижении обучающимися уровня генетическо-
го понимания структуры метода и содержания действий 
и операций, то структура этих занятий повторяет структуру 
занятий по изучению декларативной информации (изме-
нения касаются лишь содержания обучения). Структура 
занятия по изучению процедурной информации состоит 
из следующих этапов:

 • входная диагностика и коррекция на основе её дан-
ных (ВД);

 • изучение структуры и содержания деятельности 
по применению процедуры (метода, приёма, правила 
и т. д) (ИСД);

 • первичное усвоение структуры и содержания деятельности 
по применению процедуры (ПУСД);

 • диагностика первичного усвоения процедуры (ДПУ);
 • коррекция на основе данных диагностики (КорПУ);

Центральным этапом в процессе проектирования заня-
тия является анализ содержания и структуры того метода, 
который будет изучаться, с целью разработки ориенти-
ровочной основы действий второго типа. К сожалению, 
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в учебной и методической литературе отсутствуют деталь-
ные разработки этого вида, поэтому преподавателю необ-
ходимо создавать их самостоятельно. Можно предложить 
следующую последовательность действий при анализе 
содержания обучения:

 • выделение процедуры (метода, способа выполнения опре-
делённой деятельности), подлежащей изучению;

 • выделение признаков ситуации, которые определяют 
необходимость применения процедуры;

 • представление процедуры в виде последовательности 
действий и операций (разработка ориентировочной ос-
новы второго типа);

 • обоснование последовательности выполнения действий 
и операций;

 • определение содержания каждого действия и операции;
 • выбор проблемы, которая будет служить образцом для 

введения операционной структуры процедуры;
 • выделение уже известных обучающимся действий 

и операций;
 • выделение новых для обучающихся действий и операций;
 • определение объёма информации для изучения на занятии.

После введения новой информации необходимо по-
лучить данные об уровне её понимания обучающимися. 
Так как объективировать понимание можно только через 
наблюдаемую деятельность обучающихся, то необходимо 
разработать задания для организации деятельности по пер-
вичному усвоению процедурной информации, которые 
одновременно будут выполнять и функцию средств диагно-
стики. Наиболее информативными являются следующие 
виды заданий:

 • организация поиска признаков применения процедурной 
информации;

 • методика «Расставьте в правильном порядке»;
 • обоснование порядка выполнения действий и операций;
 • повторение отдельных действий и операций в ситуации 

первичного усвоения;
 • представление системы действий и операций в виде це-

почки умозаключений;
 • представление системы действий и операций в виде 

граф-схемы, интеллект-карты или карты понятий;
 • анализ образца выполнения процедуры с целью обна-

ружения:
o изменения порядка выполнения действий;
o действий, выполненных правильно или ошибочно;
o пропущенных действий и операций.

Как правило, деятельность по первичному усвоению 
структуры и содержания процедурной информации органи-
зуется в форме индивидуальной работы обучающихся с пе-
чатными материалами или под руководством обучающей 
программы на ПК. Одной из возможных организационных 
форм является также работа в малых группах.

На основании данных, полученных в ходе диагностики, 
разрабатываются материалы для коррекции первичного 
усвоения. Эти материалы в когнитивной образовательной 
технологии разрабатываются на стадии проектирования 
учебного процесса, так как средства диагностики пер-
вичного усвоения построены так, чтобы локализовать 
ошибочное действие обучающегося и выявить причину 
непонимания им способа осуществления конкретного 
действия или операции.

Занятие по формированию умений применять проце-
дурную информацию имеет несколько иную структуру. 
Оно включает следующие этапы:

 • входная диагностика усвоения процедурной информации 
на уровнях воспроизведения и понимания;

 • коррекция усвоения на уровне понимания;
 • применение процедурной информации в ситуации пер-

вичного усвоения;
 • диагностика первичного усвоения;
 • коррекция на основе данных диагностики;
 • применение процедурной информации в изменённой-

(реконструктивной) ситуации;
 • диагностика реконструктивного уровня усвоения (уровень 

структурного понимания);
 • коррекция реконструктивного уровня усвоения на основе 

данных диагностики;
 • применение процедурной информации в вариативной 

ситуации;
 • диагностика вариативного уровня усвоения (уровень 

структурного понимания);
 • коррекция усвоения на вариативном уровне на основе 

данных диагностики;
 • домашнее задание.

Для диагностики усвоения применяются, в основном, 
такие же задания, как и при организации первичного 
усвоения:

 • изложение;
 • представление системы действий и операций в виде це-

почки умозаключений;
 • представление системы действий и операций в виде 

граф-схемы, интеллект-карты или карты понятий;
 • анализ образца выполнения процедуры с целью обна-

ружения:
o изменения порядка выполнения действий;
o действий, выполненных правильно или ошибочно;
o пропущенных действий и операций.
o методика «Расставьте в правильном порядке».

Основная часть работы по проектированию занятия 
приходится на разработку системы задач для обучаю-
щихся, с помощью которой организуется деятельность 
по многократному применению действий и операций, 
входящих в состав изучаемой процедурной информации. 
Для этого необходимо заполнить матрицу соответствия, 
в которой для каждого действия и операции, образующих 
ориентировочную основу второго типа, нужно указать 
проблемы, в процессе решения которых студент должен 
выполнить эти процедуры в ситуации первичного усвое-
ния и в наиболее типичных вариативных ситуациях. При 
составлении матрицы учитывается дифференциация задач 
по трём уровням усвоения:

 • применение процедуры в  ситуации первичного 
усвоения;

 • применение процедуры в изменённой ситуации при 
изменении условий выполнения действий и операций 
в пределах известной обучающимся информации;

 • применение процедуры в вариативной ситуации, тре-
бующей выхода за пределы имеющейся информации 
(уровень не является обязательным для обучающихся; 
задачи подобного уровня предлагаются по желанию только 
креативным студентам).
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После окончания изучения декларативной и процедур-
ной информации, входящей в группу модулей, объеди-
нённых общим предметом изучения, следует стандартная 
триада занятий обобщающего повторения, предназначен-
ных для организации обучения на уровне системного по-
нимания информации, тематического итогового контроля 
и коррекции (при отсутствии систематических массовых 
ошибок коррекция может быть проведена на дополни-
тельных занятиях).
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Особенности управления проектированием программ повышения 
качества образования в школах с низкими результатами обучения

Аннотация. Введение: Проблема качества образования является одной из ведущих и слож-
ных на протяжении всего опыта развития советского и российского образования и особой 
остроты достигла в последние годы в связи с разработкой государственных программ. В рам-
ках Мероприятия 2.2. «Повышение качества образования в школах с низкими результатами 
обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» [1] 
в регионах должны быть разработаны, апробированы и внедрены программы выравнивания 
возможностей обучающихся на получение качественного образования в школах с низкими 
результатами обучения. Программы повышения качества образования должны обеспечи-
вать комплексное решение задач по управлению образовательными организациями за счет 
системных действий на разных уровнях: региональном, муниципальном, институциональном.

Цель. Проанализировать проблему управления проектирования региональных программ 
повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения.

Методология и методики исследования. В качестве структуры, логической организации 
статьи, применяемых методах и средствах деятельности был выбран аналитический обзор 
исследований ученых и практиков.

Результаты. В статье описаны возможности проектирования и реализации регионаьных 
программ повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения.

Научная новизна заключается в выявлении возможностей проектирования и реализации 
региональных программ повышения качества образования в школах с низкими результатами 
обучения, в том числе в условиях сетевого взаимодейстия.

Практическая значимость может заключаться в том, что полученные результаты могут 
быть использованы при организации непрерывного образования педагогов с целью решения 
проблемы повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения.
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Abstract. Introduction: The problem of the quality of education is one of the leading and 
complex throughout the experience of the development of Soviet and Russian education and 
has acquired special acuity in recent years in connection with the development of state programs. 
Within the framework of Activity 2.2. «Improving the quality of education in schools with low 
learning outcomes and in schools operating under adverse social conditions» [1] in the regions, 
programs to equalize the abilities of students to receive quality education in schools with low 
learning outcomes should be developed, tested and implemented. Programs to improve the quality 
of education should provide a comprehensive solution to the tasks of managing educational 
organizations through systematic actions at different levels: regional, municipal, institutional.

Goal. Analyze the problem of managing the design of regional programs to improve the quality 
of education in schools with low learning outcomes.

Methodology and methods of research. The analytical review of the research of scientists and 
practitioners was chosen as the structure, logical organization of the article, applied methods 
and means of activity.

Results. The article describes the possibilities of designing and implementing regional programs 
to improve the quality of education in schools with low learning outcomes.

Scientific novelty consists in identifying the possibilities of designing and implementing regional 
programs to improve the quality of education in schools with low learning outcomes, including 
in terms of network interaction.

The practical significance can be that the results obtained can be used to organize the continuous 
education of teachers in order to solve the problem of improving the quality of education in 
schools with low learning outcomes.

 Введение

Проблема качества образования является одной из ве-
дущих и сложных на протяжении всего опыта развития 
советского и российского образования и особой остроты 
достигла в последние годы в связи с разработкой государ-
ственных программ [1,3,5,7,9,15].

Основные подходы к решению этой проблемы заявлены 
в различных документах федерального уровня, регулиру-
ющих процессы развития в отечественном образовании.

Обзор литературы

В Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года 
в качестве стратегической цели заявлено «повышение 
доступности качественного образования, соответствую-
щего требованиям инновационного развития экономики, 
современным потребностям общества и каждого гражда-
нина» [16].

В статье 2 п. 29 Закона «Об образовании в Российской 
Федерации» [20] дано определение качества образова-
ния — это комплексная характеристика образовательной 
деятельности и подготовки обучающегося, выражающая 
степень их соответствия федеральным государственным 
образовательным стандартам, образовательным стандар-
там, федеральным государственным требованиям и (или) 
потребностям физического или юридического лица, в ин-
тересах которого осуществляется образовательная дея-
тельность, в том числе степень достижения планируемых 
результатов образовательной программы.

Таким образом, речь идет о том, что и образовательная 
деятельность, осуществляемая образовательной организа-
цией, и степень достижения обучающимся планируемых 
результатов образовательной программы, должны соответ-
ствовать федеральным государственным образовательным 
стандартам.

В то же время, в Государственной программе Россий-
ской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 
годы [12] указывается на наметившиеся тенденции фор-
мирования сегмента школ (как сельских, так и городских), 
устойчиво демонстрирующих низкие учебные результаты.

Преодоление данной негативной тенденции является 
одним из важных направлений развития современного 
образования в нашей стране.

На решение этой задачи направлены, в том числе, меро-
приятия Федеральной целевой программы развития обра-
зования на 2016–2020 годы (далее ФЦПРО), утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23 мая 2015 г. № 497 [1]. Целью ФЦПРО является со-
здание условий для эффективного развития российского 
образования, направленного на обеспечение доступности 
качественного образования, отвечающего требованиям 
современного инновационного социально ориентирован-
ного развития Российской Федерации.

В рамках Мероприятия 2.2. «Повышение качества 
образования в школах с низкими результатами обуче-
ния и в школах, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях» [13] в регионах должны быть 
разработаны, апробированы и внедрены программы 
выравнивания возможностей обучающихся на полу-
чение качественного образования в школах с низкими 
результатами обучения.

Программы повышения качества образования должны 
обеспечивать комплексное решение задач по управлению 
образовательными организациями за счет системных дей-
ствий на разных уровнях: региональном, муниципальном, 
институциональном.

Целью разработки и реализации региональной про-
граммы является обеспечение условий для достижения 
сопоставимых образовательных результатов образова-
тельными организациями региона, прежде всего, школами 
с низкими результатами обучения.
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Важнейшим условием, обеспечивающим успешность 
процесса повышения качества образования в школах с низ-
кими результатами обучения, является разработка много-
уровневой системы комплексной поддержки таких школ.

Отметим, что в соответствии с теорией стратегическо-
го менеджмента [19] региональные программы развития 
образования являются компонентом внешней среды об-
разовательной организации, поэтому при их проектиро-
вании необходимо учитывать как новые возможности, 
которые такие программы открывают перед школой, так 
и потенциальные угрозы, которые могут возникнуть перед 
образовательной организацией в настоящем и будущем, 
а также определить стратегические альтернативы.

В этой связи важной особенностью проектирования ре-
гиональных программ является создание региональной и му-
ниципальной нормативно-правовой базы, обеспечивающей 
внедрение инноваций, направленных на повышение качества 
образования. В первую очередь, это нормативные правовые 
документы, формирующие финансово-экономические ос-
нования для инновационной деятельности, ее кадрового, 
материально-технического и информационно-методического 
обеспечения. Это изменения в подходах к формированию 
норматива на реализацию федеральных государственных 
образовательных стандартов уровней образования, форми-
рованию государственного задания на повышение квали-
фикации и переподготовку руководящих и педагогических 
кадров, к процедурам и содержанию аттестации всех кате-
горий персонала образовательных организаций.

Еще одной особенностью, присущей региональным 
программам, является расширение доступа как для ру-
ководителей, так и для педагогических работников школ 
к специально созданным, хорошо структурированным 
и наполненным валидным содержанием информационным 
источникам (Internet-ресурсам), а также организация по-
стоянно действующей многоаспектной консультативной 
службы (в том числе методического сопровождения), 
направленной на поддержку профессионального развития 
персонала, работающего в образовательных организациях 
с низкими результатами обучения.

Проблемы, связанные с внедрением данного инструмента, 
относятся к подготовке консультантов и коучей по вопросам 
повышения качества образования, которые, по сути, должны 
быть высококвалифицированными специалистами и обла-
дать компетенциями, обеспечивающими им возможность 
выступать в качестве экспертов, консультантов, аналитиков, 
разработчиков по широкому кругу взаимосвязанных аспектов 
и направлений повышения качества общего образования 
[2,6,14,17,21].

Одним из механизмов реализации данного подхода 
является межшкольное методическое объединение, цель 
которого — развитие профессионализма школьных учи-
телей на основе объединения ресурсов образователь-
ных организаций, через оказание методической помощи 
учителям на диагностической и дифференцированной 
основе в организации педагогического самообразования, 
повышение общего уровня профессионально-педагогиче-
ской культуры, разработку индивидуальных маршрутов 
педагогов школ, входящих в межшкольное методическое 
объединение по формированию ключевых компетенций.

Следующая особенность региональных программ — это 

применение инструментов государственно-общественного 
управления, направленных на стимулирование взаимодей-
ствия школ с разными структурами ближней и дальней 
внешней среды. В частности, одним из таких эффективных 
инструментов является межотраслевое социальное пар-
тнерство — модель работы, предполагающая добровольное 
объединение организаций различных отраслей (работода-
телей в лице их представителей, органов государственной 
власти и органов местного самоуправления в случаях, когда 
они выступают в качестве работодателей), консолидирую-
щих свои усилия (интеллектуальные, административные, 
технические ресурсы) по созданию благоприятных условий 
для развития участников объединения. Межотраслевое 
социальное партнерство для образовательных организаций 
открывает возможности объединения ресурсов для дости-
жения результатов образования, наращивания педагогиче-
ского опыта и мастерства учителей, развития обучающихся.

Участие общественности в управлении образованием 
позволяет учитывать общественные запросы на качество 
образования, позволяет привлекать в образовательные 
учреждения дополнительные ресурсы, одновременно уве-
личивая общественную прозрачность их использования.

Важной особенностью управления проектированием 
региональной программы повышения качества образования 
является формирование региональной и муниципальной 
нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффектив-
ное межшкольное партнерство и сетевое взаимодействие 
школ с разным уровнем качества результатов обучения, 
создание условий для вовлечения всех категорий участни-
ков образовательных отношений в такое взаимодействие.

Сетевое взаимодействие школ — это взаимодействие 
между образовательными организациями, система связей, 
позволяющих разрабатывать, апробировать и предлагать 
профессиональному педагогическому сообществу инно-
вационные модели содержания образования и управления 
системой образования. При сетевом взаимодействии про-
исходит распространение инновационных разработок, 
идет диалог между школами и процесс отражения в них 
опыта друг друга, отображение тех процессов, которые 
происходят в системе образования в целом. Инновации 
в условиях образовательной сети приобретают эволю-
ционный характер, что связано с непрерывным обменом 
информацией и опытом и отсутствием обязательного 
внедрения. Опыт участников сети оказывается востре-
бованным не только в качестве примера для подражания, 
но и в качестве индикатора или зеркала, которое позволяет 
увидеть уровень собственного опыта и дополнить его 
чем-то новым, способствующим эффективности дальней-
шей работы. У участников сети наблюдается потребность 
друг в друге, в общении равных по статусу специалистов 
и организаций.

Первая ступень такой коммуникации давно и прочно 
вошла в образовательную деятельность: семинары, кру-
глые столы, конференции, дискуссии и встречи по обме-
ну опытом и проблемным вопросам, дни партнерского 
взаимодействия.

Вторая ступень развития сетевого взаимодействия 
школ — организация взаимодействия и распространения 
передового опыта на основе Internet-технологий. Это вза-
имодействие имеет большие преимущества перед другими 

Особенности управления проектированием программ повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения
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способами, поскольку в данном случае инновационный 
опыт школы становится доступным широкому кругу поль-
зователей Internet-сети.

В заключение необходимо сказать об управлении риска-
ми — краеугольном камне в проектировании эффективных 
региональных программ повышения качества образования 
в школах с низкими результатами обучения.

Управление рисками (риск-менеджмент) — процесс при-
нятия и выполнения управленческих решений, которые мини-
мизируют неблагоприятное влияние на организацию или лицо 
убытков, вызванных случайными событиями [4]. Необходимо 
признать невозможность в большинстве ситуаций полностью 
избавиться от риска. Управление рисками призвано снижать 
риск до уровня, когда он перестает быть угрожающим. При 
этом затраты на управление риском не должны превышать эф-
фекта от снижения риска и его неблагоприятных последствий.

При проектировании региональных программ повы-
шения качества образования в школах с низкими результа-
тами обучения важно предусмотреть большое количество 
рисков, среди которых, в частности, — риск снижения 
результатов обучения в школах с полиэтническим составом.

В последнее десятилетие значительно усилился приток 
в Россию мигрантов — выходцев из стран ближнего и дальнего 
зарубежья. Чрезвычайно остро стоит проблема преподавания 
в классах с полиэтническим составом учащихся. Русский язык 
является не только средством обучения, а главное — сред-
ством социализации ребёнка в новом для него коллективе, 
в обществе. Основные трудности, возникающие у детей ми-
грантов в процессе обучения, связаны с языковым барьером.

Одним из возможных рисков, способных оказать значи-
тельное негативное влияние на реализацию региональных 
программ, является риск, связанный с требованием обяза-
тельного изучения государственного (неродного) языка.

По Конституции России русский язык является госу-
дарственным на всей территории Российской Федерации. 
Наряду с этим республикам дано право устанавливать 
и свои государственные языки. Вопрос об изучении го-
сударственного (неродного) языка в школах субъектов 
Российской Федерации стоит довольно остро и является 
предметом постоянных общественных обсуждений.

Материалы и методы

В качестве структуры, логической организации статьи, 
применяемых методах и средствах деятельности был вы-
бран аналитический обзор исследований ученых и прак-
тиков из открытых источников информации.

Результаты исследования

На основании результатов проведенного анализа пред-
ставляется возможным сделать следующие выводы:

1. Несмотря на внимание педагогической науки к про-
блеме исследования, практики управления проектирования 
региональных программ повышения качества образова-
ния в школах с низкими результатами обучения изучены 
недостаточно.

2. При проектировании региональных программ повы-
шения качества образования в школах с низкими результа-
тами обучения важно предусмотреть большое количество 
рисков, в том числе, риск снижения результатов обучения 
в школах с полиэтническим составом.

3. Важной особенностью управления проектированием 
региональной программы повышения качества образования 
является формирование региональной и муниципальной 
нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффектив-
ное межшкольное партнерство и сетевое взаимодействие 
школ с разным уровнем качества результатов обучения.

Обсуждение и заключения

Следует отметить, что полученные результаты не ис-
черпывают всей полноты и сложности проблемы проек-
тирования региональных программ повышения качества 
образования в школах с низкими результатами обучения. 
Представляется, что перспективными являются такие на-
правления исследования, как: разработка учебно-методиче-
ского комплекса региональных программ, поиск образова-
тельных технологий, изучение деятельности педагогических 
команд школ с низкими результатами обучения [4,8,10,11].
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Выращивание профессионального педагогического 
опыта в структуре методической деятельности

Аннотация. Работа посвящена исследованию деятельности методиста в образовательной 
организации, развивающейся по инновационной модели опережающего профессионального 
образования.

Цель исследования — определение объекта, предмета и критериев деятельности методиста. 
Методологической основой послужили концепции исследования жизненного и профессио-
нального опыта, представленные в трудах отечественных ученых.

Результаты исследования состоят в определении методологических основ деятельности 
методиста: объекта, которым является педагогическая деятельность; предмета, представ-
ленного педагогическим опытом как эффективной результирующей деятельности педагога; 
описании процесса выращивания опыта и определении функций методиста на различных 
этапах работы с педагогическим опытом.

Научная новизна состоит в определении понятийно-терминологического аппарата дея-
тельности методиста в условиях инновационного развития образовательной организации.

Практическая значимость исследования заключается в определении этапов методической 
деятельности по выращиванию педагогического опыта: исследование, оформление, трансля-
ция, внедрение, а также в уточнении содержания профессиональных компетенций методиста 
в процессе работы с педагогическим опытом.
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Abstract. The article dedicated to the research of the educational institution Methodist activity. 
This educational institution is developing according to innovation concept of priority professional 
education.

The aim: the defining of the object, subject and criteria of the Methodist activity. The 
methodology are the concepts of professional and life experience of Russian scientists.

The results: the methodological backgrounds are defined: the object (the pedagogical activity); 
the subject (the effective pedagogical activity), the describing of the process of experience 
cultivating and defining of the Methodist functions on the different levels of experience.

The scientific innovation: the defining of the Methodist activity vocabulary in terms of innovation 
development.

The practical innovation: the defining of the stages of the Methodist activity: researching, 
shaping, presenting, introduction and also professional competences of the Methodist during 
activity.
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Благодарность и признание Сергеевой Т. А. и Уваровой Н. М., 
с которыми в Институте развития профессионального обра-
зования в Москве пройден путь понимания сути работы мето-
диста — переводчика языка науки на язык практики, извлекающего 
из практической педагогической деятельности элементы опыта 
и делающего его достоянием педагогической науки и практики.

Специфика современного этапа общественного развития 
актуализирует проблему деятельности профессио-

нальных образовательных организаций на основе дидак-
тических моделей, ориентированных на инновационную 
деятельность. В отличие от модели, основанной на под-
держании и воспроизводстве существующей культуры 
и опыта деятельности путем ретрансляции, инновационная 
деятельность обеспечивает развитие профессиональной 
педагогической культуры и обогащение имеющегося опыта 
на основе творческого поиска и выращивания новых об-
разцов педагогической культуры. Существенным в логике 
данной задачи является понимание инновации не только 
как процесса создания новшеств, но и как преобразования, 
изменения мышления в профессиональной деятельности.

Идея выращивания, выросшая из маевтики Сократа, 
перекликается с активно развивающейся парадигмой опе-
режающего образования, которая основывается на предви-
дении перспективных требований к человеку как к субъекту 
различных видов социальной деятельности. Опережающее 
образование направлено на формирование инновационно-
го, преобразующего, гуманистически ориентированного 
интеллекта, а его основой является передача и усвоение 
культурного опыта. Педагогическое понятие выращивания 
этимологически совпадает с древнегреческим «παιδεία», 
означающим воспитание, взросление, обретение своей 
сущности и идентичности и перекликается с латинским 
«cultura», предполагающим вскармливание человека для 
поддержания его природы и индивидуальности.

Одной из разновидностей инновационной деятельности 
профессиональных образовательных организаций являет-
ся специально организованная деятельность методистов 
по выращиванию педагогического опыта, до настоящего 
времени все еще остающаяся неопределенной, методо-
логически и организационно не оформленной. Причина 
состоит в том, что в традиционной модели образовательной 
организации, в которой управление организовано по вер-
тикальному принципу, а педагогическая деятельность 
носит регламентированно-исполнительский характер, ме-
тодист чаще всего выполняет контрольно-управленческие 
функции: организует учебный процесс и его проверки, 
указывает на недостатки в деятельности педагогов, про-
водит мероприятия по демонстрации достижений лучших 
из них. В отличие от педагогов и управленцев, имеющих 
представления о предмете своей деятельности и ее целях, 
методист при неопределенности понимания объекта, пред-
мета, критериев своей деятельности, имеет расплывчатые 
представления о ее целях и результативности.

Безусловно, работники управленческой сферы профес-
сиональной образовательной организации заинтересованы 
в методисте, так как он берет на себя часть их функций: 
устанавливает уровень профессиональной компетентности 
педагога и является для администрации образовательных 
организаций источником информации, необходимой для 

принятия управленческих решений, касающихся аттестации 
педагогов, стимулирования их деятельности.

Однако, по нашему мнению, непосредственным заказ-
чиком деятельности методиста является педагог, а мето-
дическая деятельность является сервисной по отношению 
к педагогической и создает необходимые условия для про-
фессионального развития педагога. Практика образования, 
как любая прикладная область, связана с наукой. Однако для 
педагога, осуществляющего практическую деятельность, 
изучение научных трудов и полномасштабные научные ис-
следования не входят в его непосредственную деятельность. 
Поэтому именно методист является ключевой фигурой 
в установлении связи между практической педагогической 
деятельностью и результатами научных исследований, 
которые могут быть в нее внедрены. Отсюда вытекает 
важная функция методиста по переводу научного знания 
на язык педагогической практики.

Объект, предмет и цели в системе деятельности опре-
деляются, как известно, по направленности вектора стра-
тегической цели и по приоритетным связям с другими 
элементами этой системы. Из этого следует, что прио-
ритеты во взаимодействии методиста и педагога долж-
ны отдаваться анализу педагогической деятельности как 
на обобщенном, так и на конкретном уровнях, поскольку 
именно педагог, непосредственно взаимодействующий 
с обучающимся, в конечном итоге способствует достиже-
нию основной цели профессиональной образовательной 
организации. Другим стратегическим вектором является 
связь методической деятельности с научной деятельно-
стью, в которой объектом становится научное знание, 
а предметом — его элементы, оказывающие эффективное 
воздействие на педагогическую деятельность. Методист 
также связан с управленческой деятельностью и участвует 
в процессе планирования, проектирования, организации 
и администрирования педагогического процесса, контроле 
и оценке его результатов.

Таким образом, главным субъектом взаимодействия для 
методиста является педагог, а объектом его деятельности — 
педагогическая деятельность. Педагогическая деятельность 
направлена на преобразование ее субъекта (обучающего-
ся), поскольку педагогическая деятельность, как и любая 
другая — это процесс преобразования исходного материала 
в конечный продукт в соответствии с поставленной целью. 
Предметом же методической деятельности являются суще-
ственные элементы педагогической деятельности — новые, 
актуальные, значимые для практики и обеспечивающие ее 
результативность. Именно они составляют педагогический 
опыт и пополняют педагогическую культуру.

Опыт человека как объект изучения в современной на-
уке многомерен. Он изучается в рамках развития личности 
(Ананьев Б. Г., Артемьева Е. Ю., Ломов Б. Ф., Платонов К. К., 
Холодная М. А.), в контексте проблем профессионального 
развития (Зеер Э. Ф., Климов Е. А., Маркова А. К.), в аспекте 
влияния на опыт социально-экономических условий (Ан-
софф И., Портер М., Гончаров В. В., Новиков П. Н., Тур-
чинов А. А.), а также при рассмотрении акмеологических 
условий личностно-профессионального развития (Бел-
кин А. С., Исмагилова Ф. С., Кузьмина Н. В., Чупина В. А.).

В логике нашего исследования особый интерес пред-
ставляет профессиональный опыт, который в настоящее 
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время является одной из наиболее значимых профессио-
нальных ценностей и решающим условием конкуренто-
способности специалиста.

Анализ исследований профессионального опыта приво-
дит к пониманию, что это понятие трактуется по-разному. 
Так, К. К. Платонов определяет опыт как совокупность 
знаний, умений и навыков, Ю. А. Тукачев — как распреде-
ленную в сознании человека его деятельность, Ю. К. Стрел-
ков — как сложную систему, включающую в себя способы, 
приемы и правила решения трудовых задач, Л. И. Анцы-
ферова — как совокупность событий или «техник жиз-
ни» человека, актуализируемых в различных професси-
ональных ситуациях, А. А. Кроник, Л. Ф. Бурлачук — как 
упорядоченные в сознании образы пережитых событий, 
Э. Ф. Зеер — как результирующую психических процессов, 
в которой закреплены все профессиональные знания, 
умения, навыки, способы и технологии деятельности, 
с которыми сталкивается за свою жизнь человек[3,4,6,11]. 
Во всех случаях профессиональный опыт рассматривает-
ся как развивающаяся и динамичная система, открытая 
к изменениям в течение всей жизни человека. Процесс 
выращивания профессионального опыта рассматривается 
в концепции Сергеевой Т. А., Уваровой Н.М, посвященной 
профессиональной педагогике [9,10].

Исследования профессионального опыта приобретают 
особую значимость в связи с трансформацией представ-
лений о профессиональном образовании и потребностью 
в его фундаментализации, с дифференциацией профессий 
в новых видах деятельности и с изменениями в структуре 
профессий, что существенно изменяет рынок труда и вли-
яет на качество профессионального опыта и скорость его 
устаревания.

В словаре С. И. Ожегова основное значение слова 
«опыт» — «совокупность практически усвоенных знаний, 
навыков, умений» — не совпадает с понятием педагогиче-
ского опыта как нового образца, созданного в результате 
творческой деятельности [8, С. 368]. Более близким нашему 
пониманию является неосновное значение слова «опыт», 
трактуемое в том же источнике как «полученное в результа-
те активного практического взаимодействия с объективным 
миром отражение в сознании людей законов этого мира 
и общественной практики» [8, С. 368]. Смысл, который 
мы вкладываем в понятие «педагогический опыт», говоря 
о новых образцах педагогической деятельности, наиболее 
соответствует именно этому значению.

Анализируя профессиональную роль методиста в тра-
диционной и инновационной моделях образования, можно 
заметить, что в традиционной модели методист в большей 
степени осуществляет управленческую деятельность, 
поэтому в этой модели нет четкого выделения объекта 
и предмета его деятельности. В инновационной модели 
объектом его деятельности становится педагогическая 
деятельность, а предметом — педагогический опыт, из чего 
вытекает основная целевая направленность деятельности 
методиста, связанная с выращиванием педагогического 
опыта и определением уровня профессиональной компе-
тентности педагога.

В традиционной модели методисту отводились функ-
ции организации работы с нормативным педагогическим 
опытом, его трансляции и внедрения. В инновационной же 

модели перед методистом стоят задачи выращивания опыта 
педагога, заключающиеся в его нахождении, квалификации 
и трансляции.

Характеризуя методы деятельности методиста в раз-
ных моделях, следует отметить, что основным методом 
трансляции и внедрения опыта в традиционной модели 
являлся объяснительно-иллюстративный, соответствую-
щий репродуктивному типу деятельности. В этом случае 
методист передавал педагогу свои знания, представления 
о педагогической деятельности и о том, как она должна 
быть устроена. С репродуктивным типом деятельности мы 
часто сталкиваемся и в современной практике образования. 
Существует достаточно распространенная точка зрения 
на роль методиста как транслятора новых педагогических 
технологий в условиях высокотехнологичного образова-
ния. Согласно ей, ни педагог, ни методист не участвуют 
непосредственно в развитии педагогической деятельности: 
технологии, учебные программы, педагогические проекты 
создаются специально подготовленными профессионала-
ми, а методист, овладевая ими, транслирует их педагогам. 
Педагог же, с максимальной точностью воспроизводя 
технологию в своей педагогической деятельности, дол-
жен получить гарантированный результат. Полагаем, что 
данное представление о роли методиста не соответствует 
инновационной модели, так как здесь отсутствует эле-
мент развития собственной деятельности и у методиста, 
и у педагога, ведь критерием деятельности методиста этом 
случае будет осуществление педагогического процесса 
в соответствии с транслируемой им технологией, что было 
присуще и традиционной модели.

Методическая деятельность в инновационной модели 
основана на развитии педагогической деятельности с по-
мощью особых методов, приемов, форм, являющихся 
профессиональными средствами методиста. Под выра-
щиванием педагогического опыта понимается процесс, 
в результате которого создаются принципиально новые 
образцы деятельности и который способствует личностно-
му росту педагога. Важнейшими средствами деятельности 
методиста, как и любой другой деятельности, остаются 
методологические средства мышления, деятельности, 
коммуникации. Кроме этого, методист должен владеть 
базовыми понятиями своей деятельности: педагогическая 
деятельность как объект методической деятельности, пе-
дагогический опыт как предмет, опыт и его существенные 
элементы, критерии методической деятельности, опреде-
ляющие показатели ее эффективности.

Этапы деятельности методиста по выращиванию пе-
дагогического опыта представлены его исследованием, 
оформлением, трансляцией, внедрением.

Этап выявления педагогического опыта связан с вы-
полнением исследовательской функции, в которой важ-
ное место занимают процессы диагностики, наблюдения, 
сравнения. Профессионализм методиста на этом этапе 
выражается в исследовательских компетенциях, знании 
педагогической культуры и ее норм, коммуникативных 
компетенциях. На этапе выявления педагогического опы-
та функция исследователя фокусируется на выявлении 
сущности педагогического опыта, определении систе-
мообразующих элементов педагогической деятельности. 
Здесь также важен поиск адресной направленности опыта, 
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его актуальности и важности для современной практики 
образования, поэтому методисту необходимы знания основ 
маркетинга в образовании.

Оформление педагогического опыта — следующий 
этап деятельности методиста, на котором он выступа-
ет как технолог: структурирует опыт и дает понятийное 
описание, создавая таким образом новую норму педагоги-
ческой деятельности. Здесь профессионализм методиста 
дополняется знанием приемов нормативного описания, 
умением технологизировать педагогический опыт, вла-
дением техникой проектирования.

Третий этап деятельности методиста — трансляция 
педагогического опыта — основан на выполнении мето-
дистом непосредственно педагогической функции. Выбор 
способов трансляции зависит от целей деятельности мето-
диста, особенностей педагогической аудитории и характера 
ее образовательных потребностей. Профессиональные 
требования к методисту на этом этапе связаны с владе-
нием современными информационными технологиями, 
используемыми при трансляции, а также технологиями 
трансляции на основе акме-андрагогических принципов.

Внедрение педагогического опыта означает готовность 
методиста к осуществлению консультативной деятельности, 
для которой важно иметь развитые рефлексивные способ-
ности, готовность к субъект-субъектному взаимодействию, 
знать нормы профессиональной педагогической культу-
ры. Профессиональные требования к методисту на этапе 
внедрения педагогического опыта дополняются знани-
ем механизмов рефлексивной деятельности и сложной 
коммуникации и умением их использовать в совместной 
деятельности с педагогами.

Таким образом, мы выявили основные этапы деятельно-
сти методиста, связанной с выращиванием педагогического 
опыта. Однако профессиональное поле методиста в ре-
альности гораздо шире. Это связано с тем, что методист, 
взаимодействует, помимо педагогов, с управленцами, 
опосредованно влияет на учебную деятельность, вклю-
чается в научную деятельность. Кроме этого, специфика 
педагогического процесса каждой образовательной орга-
низации, региональные особенности и ряд других условий 
дополняют круг функций методистов. Но функции выращи-
вания педагогического опыта являются основными, сущ-
ностными, опредмечивающими деятельность методиста.
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Abstract. In this article, the issues of interactive technologies at school physical education 
lessons are considered. The substantiation for the use of such technologies are also given as well 
as the basic scientific and scientific-methodical preconditions. In addition, the article justifies 
the need to use homework in PE classes based on statistical data. And the method of checking 
of homework is shown.

Введение. Здоровье, а в особенности, здоровье ре-
бёнка — один из приоритетов внутренней политики 

всех развитых государств в современном мире. Вопросы 
сохранения и развития здоровья привлекают внимание 
многочисленных исследователей в сферах психологии, 
педагогики, медицины, социологии[1,3,4,7,8,11].

Здоровье современного человека снижено вследствие 
экологических факторов, изменения образа жизни и т. п. 
Уровень здоровья человека снижается на протяжении 
всей жизни, но особенно заметна эта динамика в рамках 
«школьного» периода. Объективный показатель неблаго-
получия здоровья — это снижение уровня здоровья школь-
ников по сравнению с их сверстниками 20–30 лет назад. 
По данным НИИ физиологии детей и подростков в РФ, 

если в первом классе количество здоровых детей — до 70%, 
то к окончанию школы этот показатель — лишь 10–15%. 
Только 10% школьников (средний показатель на 2015 г.) 
можно считать полностью здоровыми (физиологический 
и психологический аспекты). Не менее 50% школьников 
в России имеют функциональные расстройства и хрониче-
ские заболевания, 20% старшеклассников в анамнезе имеют 
два и более диагнозов. Современные старшеклассники 
до 85% бодрствования проводят за рабочим столом, что 
стимулирует снижение зрения, проблемы осанки и т. п.

Результаты медицинского исследования образа жизни 
детей школьного возраста дают основания говорить о воз-
никновении новой угрожающей общемировой тенденции — 
недостаточной физической активности и малоподвижном 
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образе жизни: снижение двигательной активности оказы-
вает негативное влияние на костно-мышечную, нервную 
и иммунную системы человека. В катамнезе многих ме-
дицинских наблюдений школьников у многих из них раз-
виваются нарушения опорно-двигательного и вестибу-
лярного аппарата, снижение остроты зрения и развитие 
различных хронических заболеваний на протяжении пя-
ти-восьми последующих лет. Данное явление получило 
название гиподинамии. Об этой проблеме писали многие 
ученые (Е. П. Ильин, С. В. Малиновский, В. П. Губа и др.). 
В частности, В. П. Губа отмечал, что «несвоевременное 
выявление нарушений опорно-двигательного аппарата 
влечет возникновение многих патологий, которые не-
редко требуют хирургического вмешательства, прежде 
всего — смещение межпозвоночных дисков и грыжевые 
явления» [6], а Е. П. Ильин отмечал, что «лишь правильная 
постановка учебного и тренировочного процесса на за-
нятиях по физическому воспитанию школьников может 
способствовать повышению их природного иммунитета, 
с одной стороны, и снижению риска нарушения нормаль-
ного функционирования органов, с другой» [9]. Если го-
ворить о современных причинах снижения двигательной 
активности и возникновения описанных выше нарушений, 
то в первую очередь необходимо отметить чрезмерно 
высокий и не всегда оправданнный интерес школьников 
к современным техническим коммуникационным и игро-
вым устройствам (мобильным телефонам, компьютерам 
и т. д.), длительное использование которых само по себе 
влечет за собой нарушение осанки и снижает двигатель-
ную активность школьника в течение дня. В особой мере 
это касается детей в возрасте до 17 лет, поскольку именно 
в данный период происходит формирование костных тка-
ней, а также развитие мускулатуры.

Отсюда можно сделать простой вывод: уроков физиче-
ской культуры недостаточно. Мы видим только один выход 
из этой ситуации: усиление позиций уроков физического 
воспитания в структуре учебного процесса за счет обраще-
ния к новым формам и приемам работы, а также введения 
по данному предмету домашних заданий.

Прежде всего, следует отметить, что обучение физи-
ческой культуре должно происходить в русле системного 
подхода, который, к сожалению, в современной школе 
до сих пор не выработался. В частности, не в полной мере 
сформированы методические представления об исполь-
зовании современных технологий в обучении. С другой 
стороны, данная проблема поднималась учеными и ранее, 
в советское время, в частности, В. К. Бальсевичем, который 
сформулировал идею об адаптации высоких спортивных 
технологий, хорошо зарекомендовавших себя в большом 
спорте, к повышению эффективности школьного физи-
ческого воспитания [2,10,11,12]. Однако на данном этапе 
их использование остается на уровне показа презентаций 
и учебных фильмов. А это не только не способствует ка-
чественному физическому развитию школьников, но и за-
частую может лишь усугубить проблему гиподинамии. 
В этом заключается актуальность данного исследования.

Интерактивные технологии. Для решения подобной 
проблемы мы обратились к интерактивным технологиям 
в обучении с использованием современных технических 
средств. Эффективность подобной идеи видится нам пер-

спективной и потому, что сами школьники проявляют 
заинтересованность в использовании подобных средств. 
Наша технология адресована школьникам на основе игр 
спортивной тематики с использованием компьютерных 
технологий, которая позволит не только посодействовать 
увеличению двигательной активности, но и оказать разви-
вающее воздействие на когнитивную сферу восприятия 
и степень развития способности к логическому мышле-
нию, выработке быстроты реакции. Так, для реализации 
предложенной нами педагогической технологии требуются 
проектор или пассивная интерактивная доска. Она может 
быть эффективно использована с помощью и первого, 
и второго технических средств обучения (ТСО). Но если 
интерактивная доска уже готова к использованию в ука-
занных выше целях, то проектор может функционировать 
в данных целях лишь совместно с видеокамерой или специ-
альным датчиком, которые должны отлавливать яркие 
предметы или движения учащихся. При этом компьютер 
должен рассчитывать положение, и считать попадания.

Однако игровым полем служит не монитор, а стена, 
и школьники должны играть в игры, бегая, ловя мяч и ки-
дая его. При этом пассивное положение в течение игры 
исключается, что способствует двигательной активности 
учащихся. В качестве примера рассмотрим характер одной 
их таких игр.

По условию игры, на интерактивной доске хаотично 
перемещаются игровые персонажи — монстрики, которых 
насчитывается от одного до трех. Задача игрока — попасть 
мячом в монстрика, который после этого исчезает через 
вспышку, после чего появляется новый, какой-то другой 
игровой персонаж. См. иллюстрацию 1.

Следует отметить, что в описанном методическом прие-
ме работы по физическому воспитанию четко прослежива-



30  Муниципальное образование: инновации и эксперимент. № 6 • 2017

ются межпредметные связи с изучением информатики, что 
особенно важно для современного поколения школьников, 
многие из которых уже на этапе обучения в средних классах 
школы видят программирование основой своей будущей 
профессиональной деятельности: старшеклассники впо-
следствии в процессе их обучения информатике могут 
моделировать и реализовывать такие игры. Для этого требу-
ются знания не только в программировании и алгоритмах, 
но и в психологии: на улучшения каких качеств направлена 
реализованная игра, ведь это могут быть групповые, ин-
дивидуальные игры, с одним и более мячом, какие угодно. 
Кроме того, игра должна быть наглядно и качественно «на-
рисована», что требует художественного видения и умения.

Одной из наиболее популярной во всем мире спортив-
ных игр является футбол. Эта игра пользуется огромной 
популярностью и у школьников. Более того, если говорить 
о спортивных играх, которым они посвящают свое свобод-
ное время, то здесь первенство, несомненно, принадлежит 
именно футболу. Однако игра в футбол также требует 
соответствующего обучения и подготовки, и формиро-
вание навыков и умений подобной деятельности является 
одной из задач учителя физической культуры. Здесь важно 
учитывать фактор мотивации к учебной деятельности, 
которому в педагогике отводится одна из ведущих ролей. 
Задача мотивационного фактора — заинтересовать уче-
ника игровой деятельностью. Таким фактором мы видим 
использование описанной технологии.

В качестве примера рассмотрим технологию «трени-
ровка ударов и попаданий в электронные ворота». Ее суть 
заключается в использовании интерактивной стены, реа-
лизованной через проектор или пассивную интерактивную 
доску, в виде футбольных ворот. На каком-то расстоянии 
от «ворот» есть лазерный луч. Ученик бежит с мячом, и, как 
только он пересекает луч, случайным образом на экране 
внутри «ворот» появляется черный квадрат. Ученик не-
замедлительно должен ударить по мячу и попасть в этот 
квадрат. Таким образом будут тренироваться и реакция, 
и техника ударов. См. иллюстрацию 2.

Рассмотрим еще одну интерактивную технологию, 
модулирующей деятельность защитника, которой мы дали 
название «электронные ворота». Ценность данного под-
хода состоит в том, что многие ребята любят забивать 
мяч на поле, но лишь немногие из них хотят играть в роли 
вратаря. Из-за этого поиск вратаря становится проблемой. 
Но, используя электронные ворота, такой проблемы можно 
избежать. Для этого достаточно использовать электронные 
ворота по обе стороны площадки вместо обычных.

Внутри «ворот» в определенном месте отображается 
черный квадрат. Если попасть в него, то засчитывается 
гол. Стоять в зоне вратаря нельзя. После попадания чер-
ный квадрат внутри ворот может менять расположение, 
а может и не менять — это задается программно. Кроме 
того, черный квадрат может отображаться в каком-то 
определенном месте внутри ворот, чтобы шла отработка 
определенной техники ударов.

Таким образом, каждый игрок будет «активно действо-
вать», не забывая о защите своих ворот.

Еще одним средством обучения игре в футбол, кото-
рое параллельно с этим позволяет учителю проводить 
контрольные измерения силы и скорости удара, является 

так называемый электронный мяч. Данная технология 
была описана в работе М. Н. Оробея и А. Ю. Тарасова [13].

Так, электронный мяч — это ТСО, представляющее 
собой обычный мяч, внутри которого имеется датчик, 
позволяющий измерять силу и скорость удара. Мы, таким 
образом, можем оценивать результат не только по коли-
честву попаданий по воротам, но и по скорости и силе 
выполнения удара по мячу.

Однако обучение физической культуре отличается от об-
учения другим предметам тем, что в его процессе должны 
учитываться различные признаки отдельных учащихся: 
гендерные признаки, группа здоровья, степень физиче-
ского развития и спортивная подготовка. В частности, мы 
полагаем, что наличие у учащегося тех или иных заболе-
ваний, даже принявших затяжное хроническое течение, 
само по себе не является основанием к освобождению 
от занятий физической культурой: речь может идти о при-
менении здоровьесберегающих технологий и иных средств, 
и методов физического воспитания, в зависимости от их 
состояния здоровья, которые могут быть подобраны как 
лично учителем, так и совместно с медицинским работ-
ником. Об этом в своих работах писали такие ученые, как 
В. К. Бальсевич [2] и В. М. Волков [5].

Так, в целях реализации возможности одновременного 
обучения разных групп школьников мы обратились к ме-
тоду «нескольких интерактивных стен»: это позволяет 
полностью решить вопрос дифференцированного обуче-
ния на уроках физической культуры, поскольку на каждой 
из таких стен могут транслироваться свои упражнения для 
разных групп обучающихся.
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Например, согласно предполагаемому замыслу, эти 
упражнения будут показываться каким-то сказочным пер-
сонажем для младших групп школьников и олимпийски-
ми чемпионами для среднего и старшего звена. В этом 
случае все внимание детей будет приковано к процессу 
обучения, поскольку данные ее элементы являются мощ-
ными мотивационными факторами, а у учителя при это 
останется больше времени на контроль правильности 
выполнения упражнений учащимися, и для этого не нужно 
будет останавливать весь класс, чтобы сделать замечание 
только одному.

Рассмотрим еще несколько примеров интерактив-
ных игр:

1) Игра «Плитки фортепиано». По 5 вертикальным белым 
дорожкам на стене появляются черные прямоугольники. 
Обучающийся должен в них последовательно попадать. 
При попадании на прямоугольник воспроизводится нота. 
Чтобы проиграть всю мелодию, ученику необходимо 
каждый раз ловить отскакивающий от стены мяч, иначе 
он пропустит какую-то ноту.

2) Игра «Вышибала». С экрана надвигаются разрознен-
ной толпой, например, зомби. Ученику необходимо бы-
стро по ним попадать мячом, чтобы «они до него не до-
брались».

3) Игра «Попади». На стене неожиданно появляется чер-
ный квадрат. В него необходимо быстро попасть, чтобы 
получить очки, иначе он исчезнет.

Приведенные нами примеры интерактивных игр осу-
ществляются посредством использования интерактивной 
стены. Однако следует отметить, что это не является обя-
зательным условием: подобная деятельность на занятиях 
по физической культуре может принимать и другие формы. 
Например, одной из задач, встающих перед учителем физи-
ческой культуры, является развитие умений и навыков. Поэ-
тому можно сделать, чтобы средством управления в методе 
«интерактивных стен» было движение тела обучающегося. 
Для этого ученика должна снимать камера, а вычислитель-
ное устройство должно обрабатывать его движения. Кроме 
того, на основе использования описанных в данной работе 
компьютерных технологий можно сделать интерактивный 
пол, который будет функционировать подобно получившей 
распространение электронной танцевальной площадки.

Результаты исследования и их обсуждение. Использо-
вание только части описанных интерактивных технологий 
в педагогической практике в течение длительного времени 
уже показывает свою эффективность [14].

Урок физической культуры — не средство, но цель. 
Здесь ценен сам процесс работы, нужной, без преуве-
личения, каждому. В нем нуждается каждый школьник 
вне зависимости от избранного им будущего жизненного 
пути, поскольку встает вопрос о сохранении его здоро-
вья. Описанная нами технология «интерактивная стена» 
как раз и позволяет все это осуществить. Приведенными 
примерами возможности данного приема работы не огра-
ничиваются: ее методический потенциал представляется 
нам весьма многогранным и ценным в любом разделе 
школьной программы по физической культуре.

Домашние задания. Обращаясь к теме домашних зада-
ний по предмету «Физическая культура», следует подчер-
кнуть, что существует множество упражнений, которые 

не занимают много времени, но позволяют укрепить здоро-
вье и поддерживать тело в тонусе. Однако перед учителем 
физической культуры встает вопрос: как организовать 
объективный педагогический контроль за выполнением 
этих упражнений? Здесь следует опираться на положение, 
согласно которому в физической культуре динамика может 
быть только положительной за исключением случаев травм 
и болезни. Если человек правильно выполняет физические 
упражнения, и под наблюдением учителя физической куль-
туры идет увеличение нагрузки, то и физическое состояние 
этого человека будет только улучшаться. Например, будет 
увеличиваться количество приседаний, поднятий туловища 
и других движений тела, укрепляющих мышечный тонус, 
увеличиваться и скорость бега. Существуют специальные 
оценки (статистические) этой динамики.

В свете данного положения следует обратиться к по-
нятию «нулевое значение», то есть в своей работе про-
водить измерения показателей выполнения физических 
упражнений и нормативов с нулевого показателя. А затем 
ежеквартально проводить контрольные замеры, определяя 
изменения показателей. Если они не являются положитель-
ными, следует вести речь о недоработке либо со стороны 
ученика, либо со стороны учителя, и принимать соответ-
ствующие меры.

В том случае, если динамика увеличивается в положи-
тельную сторону хоть и минимально, будет означать, что 
ребенок как минимум окончит школу столь же здоровым 
и крепким, как пришёл, что и является одной из основных 
задач школы — сохранение здоровья школьников.

Введение неноминальных домашних заданий по физи-
ческой культуре позволит приобщить детей к здоровому 
образу жизни со школьной скамьи и выработать привычку 
по сбережению и сохранению своего здоровья, которую 
ребенок пронесет через всю свою жизнь.

Мы также хотим отметить, что существуют и специаль-
ные приспособления, и просто приложения для мобильного 
телефона, которые позволяют мерить физическую актив-
ность и которые, как мы считаем, необходимы, если мы 
хотим контроля домашних заданий по физической культуре. 
Самое простое из таких приспособлений это шагомер, 
который внедрен на многих современных смартфонах. 
Но есть и технические устройства, как отдельные, так и те, 
которые расположены на операционных платформах мо-
бильных устройств, которые позволяют определять частоту 
сердечных сокращений. А по мониторингу сокращений 
можно говорить о физической нагрузке.

Таким образом, на сегодняшний день подобные техни-
ческие инновации можно расценивать как систему приема 
и оценки домашних заданий по физической культуре.

Именно с помощью фитнес-трекеров мы получаем 
всю необходимую статистику по динамике физического 
развития обучающегося, мы отслеживаем физическую 
нагрузку и ее частоту. А статистика дает нам необходи-
мые средние параметры физического развития человека. 
То есть в данном случае речь идет о независимом оце-
нивании по предмету «Физическая культура»: подобная 
статистика относительно каждого ученика может сразу 
фиксироваться в электронном журнале, и она будет лишена 
субъективного фактора.
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Организация сетевых исследовательских 
проектов обучающихся и педагогов как условие 

реализации инновационной педагогической деятельности

Аннотация. Сетевое взаимодействие как феномен нашего времени содержит в себе огром-
ный потенциал. Как основной механизм информационного обмена, сетевое взаимодействие 
позволяет реализовать его синергетические эффекты в коллективной научно-образователь-
ной деятельности, дает возможность использовать преимущества сети в повышении эффек-
тивности работы образовательных учреждений, оптимизации затрат, повышении качества 
образовательных программ и академической мобильности.
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Abstract. Networking as a phenomenon of our time contains a huge potential. As the main 
mechanism of information exchange, network interaction makes it possible to realize its 
synergetic effects in collective educational activity, it enables to use the advantages of the 
network in improving the efficiency of educational institutions, optimizing costs, improving the 
quality of educational programs and academic mobility.

Революция в информационных технологиях и построе-
ние скоростных телекоммуникаций привели к резкому 

увеличению информационного обмена и объема инфор-
мации, снятию пространственно-временных ограничений. 
В этих условиях наиболее полно реализуется концепция 
сетевого взаимодействия как единого информационного 
пространства, научно-образовательной среды, обеспечи-

вающей равные права и возможности учреждений науки 
и образования, научно-педагогических работников, уча-
щихся и студентов.

 Источником сетевого исследовательского проекта 
выступает значимая проблема, актуальность которой раз-
деляется всеми участниками, осуществляющих взаимодей-
ствие с помощью информационно-коммуникационных 
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технологий. Целями сетевого проекта являются не только 
решение исследовательской задачи, но и организация 
продуктивной коммуникации между участниками, фор-
мирование умений работать в команде.

Основными факторами, влияющими на создание сете-
вого исследовательского проекта, являются:

1. Присутствие команды активных профессионалов. 
Идея — это способ сплочения активных членов сообщества. 
Главная цель всех педагогических сообществ — обновить 
систему образования, внедрить новые идеи и технологии 
образования. Сетевое сообщество может вполне выступать 
в качестве удачной площадки для экспериментов.

2. Возможность общения, формирование макро– и ми-
кро– групп по различным курсам деятельности, распростра-
нение замыслов в среде непрофессионалов (общественные 
организации, родительская общественность), возможность 
наладки контакта с властными структурами.

3. Совершенствование технических инструментов ком-
муникаций, которые: подразумевают новые мультимедиа 
технологии, позволяют членам сообщества общаться, 
улучшают качество обмена данными, открывают доступ 
к техническим инструментам обучения, становятся базисом 
для возникновения новых идей.

Результатом участия в сетевых исследовательских про-
ектах является развитие субъектности, которую мы рассма-
триваем как интегративную характеристику становления 
личностно-смысловой позиции, способности личности 
к саморазвитию. В ней отражены роль, функции, характер 
межличностных отношений субъектов дидактической 
системы. Она определяет способ организации познава-
тельной деятельности, степень ориентации на целостное 
восприятие действительности, осознание своего места 
в целостном природно-социальном мире. Субъектность 
как характеристика личности непосредственно выражает 
отношение человека к себе как деятелю, преобразователю, 
творцу своей истории.

Проблему становления субъектности рассматривали 
С. Л. Рубинштейн [10], Б. Г. Ананьев [1], Б. Ф. Ломов [6] 
и др. Основным критерием субъектности они считали 
активность личности, включенность в различные виды 
общественных отношений. Во внешнем плане субъектность 
проявляется в самостоятельности выбора целей, методов 
и средств деятельности, во внутреннем плане — в самоде-
терминации и самоопределении.

Согласно А. Г. Асмолову [3], субъектность — это один 
из системных показателей деятельности. Высшая форма 
представленной категории — это личностный смысл, ко-
торый придается действиям и событиям.

По словам А. К. Осницкого, субъектный опыт, накоплен-
ный личностью к определенному моменту развития, это 
опыт переживаемого и пережитого образа действий. Он 
способствует развитию человека. А сочетание его элемен-
тов может считаться достаточной и требуемой для создания 
субъектности. Согласно мнению представленного автора 
[8], перечень элементов данном случае будет включать 
в себя следующее:

– ценностный опыт, имеющий отношение к форми-
рованию интересов, предпочтений и нравственных стан-
дартов, убеждений, идеалов, другими словами, то, что 
ориентирует активность личности;

– опыт рефлексии — аккумулированные знания о сво-
ем потенциале, о себе (благодаря этому все компоненты 
можно связать воедино);

– опыт традиционной активизации, который высту-
пает в качестве хорошего ориентира личности в мире его 
возможностей;

– операциональный опыт, подразумевающий наличие 
различных умений и знаний, способствующий объеди-
нению конкретных инструментов изменения ситуации 
и собственных возможностей;

– опыт сотрудничества, который формируется в рам-
ках взаимодействия с другими, который способствует 
объединению усилий.

Реализация принципа субъектности в образовании 
означает, что в процессе освоения знания и способов его 
получения происходит изменение качеств и совершенство-
вание самой личности учащегося, которое выражается 
в воспитании у него культуры нравственного выбора, 
рефлексивных механизмов поведения, реализация своего 
«Я» в избранной творческой сфере.

Сетевые проекты позволяют создавать личностно разви-
вающие ситуации, в которых акцент делается не на усвое-
ние «готового знания», а на побуждении учащегося вникать 
в процесс эволюции знания, анализировать и критически 
осмысливать действительность, оценивать ее с позиции 
личного жизненного смысла. Система учебных развиваю-
щих ситуаций постепенно приводит к появлению нового 
знания, которое, будучи критически осмыслено, включается 
в личностную картину мира. Это знание становится затем 
основой для решения других задач, реализации творческой 
деятельности, формирования личного опыта.

С развитием субъектности тесно связан процесс са-
мообразования и его начальный этап — самообучение. 
В широком смысле самообразование представляет собой 
реализацию познавательных потребностей и духовных 
интересов человека, на основе самостоятельных действий, 
направленных на усвоение современной общечеловеческой 
культуры и на повышение уровня образованности и каче-
ства жизни. В более узком смысле самообразование трак-
туют как процесс индивидуального совершенствования, 
обеспечивающий систематическое развитие познаватель-
ных способностей, интересов и творческих возможностей 
личности, расширение ее культурного и образовательного 
кругозора и самостоятельного углубления знаний.

Представление исследователей о самообразовании 
зависит от используемых методологических подходов. При 
определении сущности самообразовательной деятельности 
мы разделяем точку зрения Н. С. Михайловой [7], кото-
рая рассматривает в качестве методологической основы 
самообразования антропологический и деятельностный 
подходы, осуществляемые с помощь антропологического 
принципа (В. И. Слободчиков [10]), принципа развития 
(Г. П. Щедровицкий [11]), принципа воспроизводства 
деятельности (Г. П. Щедровицкий), принципа рефлексии 
(Г. П. Щедровицкий).

Применение представленных принципов, по ее словам, 
предоставляет возможность считать самообразователь-
ную работу видом деятельности, содержанием и целью 
которой является целесообразное и целенаправленное 
самоизменение субъекта, нормативно и концептуально 
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определенное им сами, самостоятельно осуществляемое 
на фундаменте рефлексивных средств. С их помощь также 
можно определить следующие элементы: организаци-
онно-деятельностный, потребностно-мотивационный, 
рефлексивный и концептуальный (рис. 1).

Назначение потребностно-мотивационного элемента 
заключается в следующем: обеспечить взаимосвязь инте-
ресов, потребностей, мотивации и устремлений.

Введение концептуального элемента задается через 
принцип развития (типы деятельности и мышления, кото-
рые «мыслят» будущее) и через принцип воспроизводства 
деятельности. Он представлен в качестве двух взаимос-
вязанных слоев: нормативный (нормативное создание 
самообразования), ценностно-смысловой (возникает как 
итог ценностно-смыслового самоопределения и отношения 
субъекта деятельности.

Ценностно-смысловой слой подразумевает наличие 
значений, ценностей, жизненных принципов, установок 
и отношения. Его цель — ценностная ориентация субъекта, 
ценностно-смысловое самоопределение на всех этапах 
и уровнях самообразования.

Нормативный слой (принципы, подходы, цель, метод, 
стратегия и др.) в большей степени реализует содержатель-
ную функцию: нормополагания, целеполагания. Каждый 
субъект формирует нормы своими усилиями. Именно 
в этом заключается ключевое отличие самообразования 
от других типов деятельности. Формирование норм де-
ятельности самим субъектом может считаться главным 
критерием самообразования.

В. В. Давыдов указывал на то, что цель, как оптимальная 
картина будущего, образ должного определяет настоящее, 
характеризует реальное действие и состояние субъекта [5]. 
Цель самообразования каждого субъекта уникальна и ин-
дивидуальна. В ней содержится традиционное для такой 
деятельности: итог связан с определенным изменением 

себя. Это может быть приобретение каких-то навыков 
и умений, повышение уровня знаний, приобретение или 
корректировка определенных качеств личности, форми-
рование нового взгляда на мир и т. п.

Концептуальный компонент СОД завязан на будущем. 
Он зависит от понимания сути самообразования и цен-
ностно-смысловых ориентиров субъекта. СОД может 
выступать в качестве:

– инструмента учебно-познавательной деятельности 
(позиция «Я-обучающийся»);

– инструмента саморазвития и профессионального 
самосовершенствования и (позиция «Я-профессионал»);

– метацель, целенаправленное и сознательное создание 
своего целостного образа, жизненная программа (позиция 
«Я-саморазвивающийся»).

Выявляют ряд форм деятельности с будущим: програм-
мирование (создание программ развития), прожектирова-
ние, прогнозирование, планирование, стратегирование, 
конструирование, сценирование [4].

Способность к ценностно-смысловому самоопределе-
нию, к проблематизации, нормированию и целеполаганию, 
в общем и целом, прямо зависит от степени развития 
рефлексии. Именно это выступило в качестве ключевого 
фактора для интеграции в систему СОД рефлексивного 
элемента, который включает в себя рефлексивные про-
цессы субъекта деятельности [2]. Цель рефлексивного 
элемента состоит в следующем: обеспечить взаимос-
вязь всех элементов СОД, развить деятельность, оценку 
и управление. Уровень эффективности самообразования 
во многом характеризуется развитостью рефлексивного 
элемента.

Функцию реализации, а также координационную 
функции реализует организационно-деятельностный 
элемент. Речь в данном случае идет о сочетании различ-
ных форм деятельности (реализация, самоуправление, 

Рис. 1. Компоненты самообразовательной деятельности
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управление, технологизация). Н. С. Михайлова [7] под 
технологизацией в самообразовании подразумевает 
формирование нормативного представления, которое де-
монстрирует путь задуманного самоизменения и методы 
использования конкретных инструментов. Реализация 
самообразования подразумевает демонстрацию воле-
вых качеств субъекта, способность к самоуправлению, 
к самоорганизации.

Следовательно, самообразование — это форма дея-
тельности, содержанием и целью которой является целе-
сообразное и целенаправленное самоизменение субъекта, 
нормативно и концептуально установленное им самим, 
самостоятельно осуществляемое на фундаменте рефлек-
сивных инструментов.

Основная задача самообразования сводится к само-
стоятельному развитию и совершенствованию человека 
для его полноценной подготовки к жизни. Это постро-
ение личности, которая способна менять окружающий 
мир к лучшему, помогать обществу. Самообразование 
называют самой высшей формой удовлетворения позна-
вательной потребности человека. Оно имеет отношение 
к проявлению существенных волевых усилий, высокой 
степени организованности и сознательности, принятию 
ответственности за самосовершенствование. Знания, 
которые человек получает в процессе самообразования, 
реализуются продуктивно, также прочно закрепляются 
в разуме.

Фундамент самообразовательной деятельности состоит 
из приемов деятельности, личностных смыслов, качеств, 
установок и умений:

– разрабатывать цели, выявлять инструменты и методы 
их достижения, понимать суть имеющихся задач, оцени-
вать и анализировать собственную работу, расставлять 
смысловые акценты;

– быть восприимчивым к окружающей реальности, 
быть самокритичным и критичным в оценке собственных 
действий, поступков окружающих;

– делать сознательный выбор и быть ответственным 
за него;

– применять уже имеющиеся и создавать новые спо-
собы для внутренней мотивации самообразования, созда-
вать на таком фундаменте инструменты самоподдержки 
и самовоздействия;

– расширять личностные образовательные потреб-
ности и интересы.

Организацию самообразовательной деятельности в пре-
делах труда над сетевым исследовательским проектом 
можно представить в форме следующих стадий.

I этап — установочный, предусматривает создание опре-
деленного настроя на самостоятельную работу, осмысление 
последовательности своих действий, выбор темы.

II этап — обучающий, на котором участники знакомятся 
с литературой по выбранной проблеме проекта.

III этап — практический, во время которого происхо-
дит накопление, отбор и анализ собранного материала, 
осмысление способов работы.

IV этап — теоретическое осмысление, анализ и обоб-
щение накопленных фактов.

V этап — итогово-контрольный, на котором учащиеся 
подводят итоги своей самостоятельной работы, обобщают 
наблюдения, оформляют результаты.

При этом главным является описание проведенной 
работы, установленных фактов, их анализ, теоретическое 
обоснование результатов, формулирование общих выводов.

Таким образом, организация сететвых исследователь-
ских проектов позволяет достичь синергетических эффек-
тов в следующих направлениях.

1. Сетевой вариант организации научно-образо-
вательного пространства предоставляет возможность 
в существенной мере повысить уровень эффективности 
совместного труда участников сети. Передача знаний, 
обмен информаций, обмен опыта приводят к взаимному 
методическому, кадровому, ресурсному улучшению, к фор-
мированию мобильных сетевых структур.

2. Корпоративная сеть позволяет в существенной мере 
сократить расходы благодаря объединению общих функций 
и передачи их реализации специально сформированной 
внутри сети структуре.

3. В компаниях, которые объединены в сетевые сооб-
щества, возникают новые шансы для неограниченного 
доступа к новым ресурсам (знаниям, идеям, информации, 
методикам, программам, технологиям обучения).

4. Формирование распределенных структур в корпо-
ративной сети предоставляет возможность по-новому 
систематизировать распределение обязанностей и функций 
участников сети, достигнуть высокого уровня действен-
ности в организации и реализации научно-исследователь-
ских работ.

5. Сеть раскрывает широкий потенциал для повышения 
мобильности в академическом плане. В сети формируются 
обстоятельства для более высокого уровня мобильности 
лучших преподавателей и студентов, возникают условия для 
развития популярности исследователя, интенсифицируются 
стимулы к самосовершенствованию преподавателей, по-
вышается уровень ответственности за качество их работы.

6. Сеть в состоянии в существенной мере повысить 
бренд каждого участника сети.

В настоящий момент со стороны Президента и Пра-
вительства РФ сетевым формам организации социальной 
сферы и экономики уделяется повышенное внимание. Это 
особенно актуально для высокотехнологических экономи-
ческих отраслей. Расширение сети научно-образовательных 
центров в нашей стране, формирование нано-технологиче-
ской сети, сети распределенных высокопроизводительных 
вычислений — это далеко не полный перечень инициатив 
власти.
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Роль туристско-краеведческой деятельности 
в сопровождении социализации несовершеннолетних

Аннотация. В данной статье рассматривается педагогический опыт сопровождения социа-
лизации воспитанников туристско-краеведческого образовательного объединения, занимаю-
щихся в течение пяти лет по общеобразовательной программе дополнительного образования 
«Активисты школьных музеев». На основании проведенного исследования, автор приходит 
выводу об уникальной роли учебного краеведческого материала в становлении личности 
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Abstract. This article explores the pedagogical experience of supporting the socialization 
of students of tourism and regional educational associations engaged in within five years a 
comprehensive program of additional education «Activists of school museums». On the basis of 
the conducted research the author comes to the conclusion about the unique role the training of 
local material in the personality of the minor pupils in the process of socialization. Races was a 
matter of the process of «growing into human culture» for implementation-dependent not only 
as a result of targeted educational efforts, OSU-those family, school, but also through the direct 
influence of the teacher of additional education in the creation of a situation of active learning 
minors of their environment, circumstances, the electoral relationship of the individual to the 
norms and values of the residents of the region, to provide them educational influences, in an 
active interaction with its environment and self-reproduction of social relations.
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В 2018 году российское образование будет отмечать 
столетие создания государственной системы дополни-

тельного (внешкольного) образования детей. Эта система, 
рожденная в Советском Союзе, и развивающаяся в насто-
ящее время в России, уникальна для мировой педагогики, 
в которой отдельные примеры и образцы подобного вида 
образования называют «неформальным» или «параллель-
ным». Внешкольное образование в России после распада 
Советского Союза трансформировалось в дополнитель-
ное образование детей, сохранив основу деятельности, 
но с новыми целями и задачами, применительно к произо-
шедшим в стране социально-экономическим изменениям. 
Дополнительное образование направлено на всестороннее 
удовлетворение образовательных потребностей человека 
в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом 
и (или) профессиональном совершенствовании и не сопро-
вождается повышением уровня образования, что закрепле-
но в Федеральном законе «Об образовании в Российской 
федерации». [20]. Исходя из идеи о социальном характере 
развития ребенка, мы можем трактовать «процесс всесто-
роннего удовлетворения образовательных потребностей» 
в контексте социальности [1,3,4,6,7,8,9,10,12,13,22].

Социальное воспитание, по мнению А. В. Мудрика, это 
взращивание человека в специально созданных воспита-
тельных организациях в процессе планомерного создания 
условий для его относительно целенаправленных позитив-
ных развития и ценностной ориентации [9].

Рассматривая динамику развития данных организаций 
в нашей стране за последние 10 лет [21], можно отметить 
спад одних направлений дополнительного образования детей 
и популяризацию других, что не мешает выполнять задачи 
дополнительного образования детей — «нравственное, фи-
зическое и интеллектуальное совершенствование детей, их 
творческое развитие, привитие здорового образа жизни, ор-
ганизация свободного времени, укрепление здоровья» [20].

Поэтому, одной из важнейших задач педагогического 
сообщества, является социализация ребенка, адаптация 
к жизни в обществе, профилактика асоциального поведе-
ния, профессиональная ориентация, воспитание патриота.

Решению этих задач способствуют дополнительные об-
щеобразовательные туристско-краеведческие программы, 

в обязательном порядке учитывающие индивидуальные 
и возрастные особенности детей. Туристско-краеведческие 
образовательные объединения (кружки) позволяют орга-
низовать непосредственное погружение ребенка в окружа-
ющий мир природы и общества, при условии построения 
программ на фундаменте следующих трех принципов.

Принцип социальной детерминации оказывает значи-
тельное влияние на образовательную траекторию школьни-
ка, занимающегося в краеведческом объединении. Именно 
поэтому, прежде, чем определять вектор развития каждого 
ребенка необходимо узнать его ближайшее окружение. 
Семья, школа, улица, на которой живет ребенок — все 
это значимо не только для ребенка, но и для построения 
программы «погружения» несовершеннолетнего во взрос-
лый мир [11,15,16,18,]. В соответствии с этим принципом, 
необходимо начать педагогическое сопровождение обуча-
ющихся с познания их ближайшего окружения в составе 
общества. В образовательной программе «Активисты 
школьных музеев» на первом году обучения, когда ребенок 
познает свою семью и родную школу, педагог познает ре-
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Схема 1. Логика включения ребенка в систему общественных отношений.
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бенка [5]. Стало быть, процесс социализации, или, по сло-
вам Л. С. Выготского, «процесс врастания в человеческую 
культуру», осуществляется в результате непосредственного 
влияния педагога дополнительного образования при соз-
дании ситуации активного познания несовершеннолетним 
своего окружения, ситуации избирательного отношения 
индивида к нормам и ценностям жителей края, к оказыва-
емым ими воспитательным воздействиям, при активном 
взаимодействии юного краеведа со своим окружением 
и самостоятельном воспроизводстве социальных связей 
сначала в кружке, потом в учреждении, микрорайоне, 
городе, области, России, мире.

В соответствии с этим принципом ребенок должен 
входить в систему общественных отношений постепенно, 
начиная с ближайшего окружения. Это можно выразить 
в виде схемы [2,7,17,22].

Важен принцип самодетерминации, который заклю-
чается в том, что бы ребенок в процессе социализации, 
рассматривался не в качестве пассивного объекта, по-
зволяющего «лепить» педагогу личность по заданным 
штампам, эталонам, а наоборот, социализация предпола-
гает целенаправленную активную деятельность ребенка 
по преобразованию социальных и материальных условий 
собственного развития, по формированию своей лично-
сти в соответствии со своими убеждениями и идеалами. 
Именно в походах и экспедициях несовершеннолетние 
исследователи создают траекторию своей будущей жизни, 
а педагог, определяя глубину, корректирует направление 
происходящих процессов социализации школьника.

В этом процессе невозможно без рефлексии определить 
степень и структуру новообразований, происходящих в лич-
ности ребенка. Педагог постоянно мониторит траекторию 
развития ребенка исходя именно из данного принципа.

«Нам не дано предугадать, как слово наше отзовет-
ся», — эти слова Ф. И. Тютчева в стихотворении «Нам 
не дано предугадать…» как нельзя лучше иллюстрируют 
постоянную заботу педагога о «правильности» своего 
представления о ребенке и необходимости социально-пе-
дагогической диагностики в процессе педагогического 
воздействия на ребенка.

Принцип деятельностного опосредования, показы-
вающий, что основой усвоения ребенком социального 
опыта служит активное взаимодействие с ближайшим 
окружением, в которое он попадает в процессе общения 
и деятельности. Благодаря этому процессу, включаясь 

в разнообразные общественные отношения, юный краевед 
интериоризирует, то есть переводит во внутренний план 
сознания, на интерпсихический уровень общекультурные 
ценности [7,14,15].

В процессе педагогического воздействия педагогу не-
обходимо выстроить систему постоянных разнообразных 
контактов ребенка и общества через поиск ответов на учеб-
ные вопросы, презентацию итогов проектной деятельности, 
которые являются свидетельством интериоризации обще-
культурных ценностей индивидом. В программе «Активи-
сты школьных музеев» это осуществляют воспитанники 
ежегодно, что отражено в схеме 2.

Таким образом, обучающийся не только получает ин-
формацию из внешней среды, но и обогащает свое окру-
жение результатом собственного труда, что характеризует 
активность взаимодействия индивида и общества, и соот-
ветствует данному принципу.

Для несовершеннолетних важно входить в систему 
общественных отношений, транслируя их в системе се-
мейных, товарищеских, производственных и иных связей, 
в которые ребенок включается по мере своего социального 
взросления и продвижения по образовательной программе 
туристско-краеведческой направленности.

Четкое выделение и понимание общеметодологических 
принципов, с учетом которых выстраивается процесс 
педагогического сопровождения обучающихся в турист-
ско-краеведческом объединении в условиях учреждения 
дополнительного образования детей, позволяет перехо-
дить к более глубокому анализу механизмов социализации 
и способов создания образовательного пространства, бла-
годаря которым происходит непосредственное усвоение 
социального опыта, а также тех социально-педагогических 
условий, способствующих или затрудняющих усвоение 
этого опыта.

При создании образовательного пространства вокруг 
ребенка необходимо учитывать следующие позиции при 
выборе учебного материала.

Обязательное рассмотрение общесоциальных де-
терминант в процессе обучения в туристско-краеведче-
ским объединении. Общесоциальные детерминанты — это 
национальные, социально-экономические, культурные, 
идеологические условия жизни общества и отдельных 
социальных групп, действующих на макроуровне, которые 
как бы создают общий фон, на котором идет формирование 
личности воспитанника, что в конечном счете определя-
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Схема 2. Реализация принципа деятельностного опосредования в программе туристско-краеведческой направленности.
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ет условия жизнедеятельности ближайшего окружения 
ребенка. В нашем случае, в образовательной программе, 
учитывается опыт страны, региона, семьи, в расставлении 
акцентов образовательного процесса. Познавая малую 
Родину — Владимирский край, невозможно пройти мимо 
древних памятников православия, заповедных мещерских 
лесов и болот, маршрутов «Золотого кольца» и значитель-
ного вклада предков в заслуги родного края перед Россией.

Знакомство детей с институтами социализации — это 
рассказ педагога о конкретных людях, действующих на ми-
кроуровне, рядом с которыми непосредственно протекает 
жизнедеятельность ребенка и, которые выступают своео-
бразными трансляторами социального опыта. В качестве 
институтов социализации в туристско-краеведческой 
программе предусмотрено знакомство обучающихся с раз-
личными взаимоотношениями в семьях, школьных классах, 
музеях, туристских объединениях. Причем знакомство 
с институтами социализации происходит не стихийно, а пе-
дагогически выстроено. Семья, играющая роль на первом 
году обучения в туристско-краеведческом объединении, 
постепенно уступает свое место трудовым коллективам 
музеев, общественным объединениям. Данная эволюция 
связана со степенью социальной зрелости обучающегося.

При формировании образовательного пространства 
педагогу необходимо учитывать роль средств массовой 
коммуникации, Интернета, радио, телевидения, искус-
ства, литературы. Эти социально-психологические агенты 
социализации необходимо в образовательном процессе 
переводить из макроуровня на микроуровень, что позво-
лит сформировать убеждения, ценностные ориентации 
и социальные установки несовершеннолетнего. Именно, 
предусмотренное педагогом создание воспитанниками 
рекламы детского проекта позволит интериоризировать 
обучающемуся полученный социальный опыт.

При формировании образовательного пространства 
необходимо предусмотреть создание референтной груп-
пы. В процессе обучения референтная группа из старших 
воспитанников туристско-краеведческого объединения 
выполняет роль фильтра, отбирающего из социальных 
норм и ценностей наиболее значимые для обучающего-
ся, которые он готов поддержать и, которые, в конечном 
счете, превращаются в его собственные. в связи с тем, 
что в условиях дополнительного образования обучаются 
ребята в условиях разновозрастной группы, то в этом 
смысле референтная группа выступает как весьма дей-
ственный механизм социального образования, особенно 
в подростковом возрасте.

Значит, анализируя функциональные критерии, педагог 
может выделить признаки, позволяющие наметить возраст-
ные различия в процессе социализации и провести анализ 
возрастных особенностей процесса социализации каждого 
воспитанника туристско-краеведческого объединения.

Таким образом, именно туристско-краеведческое до-
полнительное образование строится на социальном образо-
вании и является непрерывным процессом, направленным 
на формирование у подрастающего поколения, на основе 
учебного материала и личного жизненного опыта, соци-
альных компетентностей, позволяющих преодолевать 
социальные кризисы используя алгоритмы стереотипов 
социального поведения.

Однако, в жизни ребенка социальные кризисы связаны 
со степенью вовлеченности ребенка в кризисную ситуацию. 
Не всегда существующий семейный или экономический 
кризис затрагивает ребенка. И поэтому кризисы выявля-
ются не столько по возрастным параметрам, сколько по со-
циальным. У каждого ребенка есть освоенные стереотипы 
поведения на каждом жизненном этапе и при изменении 
социальной роли обучающегося происходит расширение 
набора социальных поведенческих стереотипов. Как только 
социальная компетенция на данном этапе будет сформи-
рована, то кризисная ситуация будет преодолена. Каждый 
ребенок, исходя из выше сказанного, проходит данный 
путь становления социальной компетентности в рамках 
только его личностного развития. Если школьник посещает 
школу не ежедневно, если в семье идет бракоразводный 
процесс, если есть опыт общения со сверстниками стар-
шего брата, то кризисные ситуация наступят раньше, чем 
у сверстников. Значит, выход из кризисной ситуации будет 
найден раньше сверстников. Именно поэтому, одни ребята 
к моменту окончания школы уже имеют сформированную 
социальную компетентность, другие — нет.

Мы пришли к заключению, что учитывая степень сфор-
мированности социальные компетенций и наличие кри-
зисной ситуации, педагог может при помощи социального 
образования повлиять на время пребывания ребенка в кри-
зисной ситуации и маршруты выхода из нее (социальное 
и асоциальное поведение).

В социологии выделяют четыре уровня социальной 
компетентности:
Политический — это готовность сотрудничать и вза-

имодействовать для решения любых проблем, воз-
можность работать в группе, приходить к компро-
миссу не изменяя личным жизненным установкам.

Коммуникативный — возможность общаться ис-
пользуя убеждение при помощи письменной и уст-
ной речи.

Толерантный — возможность соблюдать культурное 
равновесие в социуме, быть терпимым к чужим 
недостаткам и инакомыслию.

Независимый — который проявляется в способности 
к рефлексии, самоопределению, самоконтролю, 
саморегуляции.

В связи с тем, что компетентность базируется на име-
ющихся знаниях ребенка, то мы пришли к выводу, что 
данное качество личности можно сформировать в период 
обучения в краеведческом образовательном объединении.

На наш взгляд особенно важно формировать социаль-
ную компетентность не в школьном процессе, а в условиях 
неформального дополнительного образования.

Педагог создает социальную ситуацию для выработки 
социального поведения не в виртуальном пространстве, 
а в реальной жизни. Школьник обретает социальную ком-
петентность в трехмерном социальном пространстве. 
Выступает в различных социальных ролях среди взрослых, 
сверстников и разновозрастной группы ребят. Выполняя 
различные поручения при решении краеведческой про-
блемной задачи ребенок осваивает алгоритмы социального 
поведения с правом на корректировку их его окружением. 
Например, при интервьюировании жителей исследуемого 
ребятами села. Таким образом, социальная компетентность 
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возникает постепенно, в процессе усвоения школьником 
социального опыта и является результатом дополнитель-
ного образования.

Мы считаем, что выработка социальной компетентно-
сти в образовательной среде наиболее безболезненна для 
школьника, чем в стихии улиц и пространстве Интернета, 
так как:
Постановка проблем продиктована образовательным 

процессом, а не социальным кризисом.
Проверка на практике выдвинутых гипотез осущест-

вляется под контролем педагога дополнительного 
образования, а значит в правовом поле.

Создание необходимых знаний происходит в ходе 
диалога единомышленников.

Принятие ответственности за результат социального 
поведения происходит всей группой.

Оценивается эффективность алгоритма социального 
поведения и определяются перспективы личност-
ного развития каждого ребенка.

Выпускники туристско-краеведческих объединений, 
пройдя многокилометровые экспедиции, выступающие 
перед взрослой аудиторией о результатах собственных 
исследований, смастерившие передвижную выставку для 
односельчан, обладают необходимым жизненным опытом:
Умение брать на себя ответственность,
Стремление к проявлению инициативы и органи-

заторские способности,
Способность к эмоциональной и интеллектуальной 

поддержке других,
Самостоятельность, уверенность в себе и целеу-

стремленность,
Склонность к философским обобщениям,
Защита системы собственных принципов и жиз-

ненных ценностей,
Способность сопротивляться проблемам реальности 

в помощью развитой воли,
Формирование индивидуального жизненного стиля,
Стремление оказывать влияние на мир и передавать 

индивидуальный опыт молодому поколению,
Реализм, трезвость в оценках и чувство «сделан-

ности» жизни,
Стабилизация системы социальных ролей.
Для формирования социально зрелого человека данные 

характеристики необходимо начать формировать в процес-
се социального обучения в рамках туристско-краеведче-
ского объединения. Если для взрослого человека большое 
значение имеет процесс самореализации, выраженный 
в потребности в труде, потребности в семье, то все эти 
потребности могут быть реализованы только при наличии 
инициативности и ответственности, что не возможно без 
сформированных компетентностей.

Для нашего исследования является важным, что опре-
делены причины не сформированности данных свойств 
личности:
Не сформирована на ранних этапах развития лично-

сти в семье вследствие высокой степени опекаемости 
ребенка родственниками.

Социально-психологическая природа самой лично-
сти: ребенок боится проявить инициативу, так как 
уверен в её тщетности.

Отсутствие умений реализовывать инициативы, так 
как слабо развиты организаторские способности, 
умение коммуникации в группе.

Мы считаем, что педагогу туристско-краеведческого 
объединения необходимо особенно уделить внимание 
формированию данных свойств личности у воспитанника.

Для этого в программе туристско-краеведческого объ-
единения «Активисты школьного музея» предусмотрены 
4 учебных раздела.

Первый раздел — «Музей-хранитель наследия веков», 
сообщает и закрепляет теоретические знания об устройстве 
музеев и их функционировании и способствует формирова-
нию ответственности. Получая знания школьник одновре-
менно приобретает уверенность в диалоге со взрослыми, 
сначала с педагогом, затем с родителями и потом со всем 
взрослым окружением (преодоление второй причины).

Второй раздел — «Создание экспозиции», позволяет 
воспитанникам через проектную деятельность приобрести 
новые знания и умения в музееведении и способствует 
формированию инициативности, так как единственного 
правильного способа формирования экспозиции не суще-
ствует. Каждое дизайнерское, литературное, эстетическое 
решение школьника имеет право на воплощение (преодо-
ление третьей причины).

Третий раздел — «Основы экспедиционной деятельно-
сти», включает поход — экспедицию в процессе которой 
воспитанник овладевает навыком полевого исследования, 
что в свою очередь позволяет уйти от чрезмерной опеки 
родственников (преодоление первой причины).

Четвертый — «Школа лидера», формирует умение 
рефлексии индивидуальной и коллективной деятельности, 
активную жизненную позицию, что позволяет определить 
личностные недостатки и пути их устранения (преодоление 
третьей причины).

Ученик сам разрешит вопрос учителя и будет очень рад 
научить своего наставника тому, что сам хорошо знает, 
а над иным вопросом задумается и будет решать его, может 
быть, целые недели и месяцы [4].

Таким образом, можно выделить следующие особенно-
сти процесса сопровождения социализации в условиях ту-
ристско-краеведческой деятельности несовершеннолетних:
Относительная стихийность, неорганизованность 

процесса социализации нивелируется в условиях 
туристско-краеведческого объединения, и сглажива-
ется, далеко не всегда предусмотренное, стихийное 
влияние среды, которое трудно учитывать, и непро-
сто регулировать в условиях школьного обучения.

В условиях обучения несовершеннолетних по про-
грамме дополнительного образования турист-
ско-краеведческой направленности происходит 
непроизвольное усвоение социальных норм и ценно-
стей в результате активной деятельности и общения 
несовершеннолетнего, его взаимодействия со своим 
ближайшим окружением.

Возрастающая по мере взросления самостоятель-
ность несовершеннолетних в отношении выбора 
социальных ценностей и ориентиров коррелируется 
предпочитаемой и знакомой средой единомыш-
ленников и товарищей туристско-краеведческого 
общения, которая приобретает роль референтной 
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группы и оказывает решающее значение в процессе 
социализации ребенка.

Занимаясь в туристско-краеведческих образова-
тельных объединениях ученики получают «обра-
зовательную прививку» от решения социальных 
проблем насильственными методами, которая будет 
действовать всю их взрослую жизнь.
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Готовность младших школьников 
к самообразованию: подходы к оцениванию1

1 Статья подготовлена в рамках государственного задания «Дидактическое сопровождение формирования функциональной грамотности школь-
ников в современных условиях», шифр проекта № 27.7948.2017/БЧ ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО»

Аннотация. В статье обсуждается такой компонент функциональной грамотности младших 
школьников, как самообразование. Готовность к самообразованию определяется наличием 
у школьника таких учебных качеств, как инициатива, способность включаться в поисковую 
деятельность, предвидение результата своих действий, установка на преодоление затруд-
нений, способность представлять результаты своего труда. Описаны два подхода к оценке 
умения младших школьников проявлять готовность к самообразованию, представлены осо-
бенности этих подходов. Первый подход может быть реализован в ходе обучения (например, 
при изучении новой темы), второй — на этапе промежуточной или итоговой оценки знаний 
школьника. Статья проиллюстрирована примерами заданий, построенных в соответствии 
с этими подходами. Использование разнообразных подходов к оценке готовности младшего 
школьника к самообразованию позволяет получить объективную информацию о ходе форми-
рования этого компонента функциональной грамотности, о развитии учебно-познавательной 
самостоятельности. Данная информация необходима, чтобы учесть в дальнейшем достижения 
ученика и предупредить трудности. Наличие способов оценки выделенных характеристик 
самостоятельности младших школьников, применение педагогом этих способов для получе-
ния сведений, направленных на совершенствование образовательного процесса, позволит 
гарантировать, что значимость самообразования для дальнейшего образования школьника 
не только декларируется, но и реализуется в учебном процессе.
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Abstract. The article discusses this component of functional literacy of younger students, as 
self-education. Willingness to educate themselves is determined by the presence the student 
of such educational qualities as initiative and the ability to be included in our search activity, 
anticipating the outcome of their actions, overcoming the burden frustrating- itude, the ability 
to present the results of their labor. Describes two approaches to evaluation the ability of 
younger students to show willingness to self represented CCA- of the these approaches. The 
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Готовность младшего школьника к самообразованию 
в последнее десятилетие рассматривается как одна 

из характеристик ученика, принципиально значимая для 
его дальнейшего обучения и развития. О важности форми-
рования умений, обеспечивающих современному ребенку 
доступ к самостоятельному познавательному поиску, адап-
тацию в изменяющихся условиях жизни и учения говорится 
в Стандарте начального общего образования [7], Концепции 
начального образования, предложенной Н. Ф. Виноградовой 
[1]. Важность создания предпосылок для непрерывного 
самообразования, развития у школьников специальных 
умений для успешной адаптации к большому объему данных 
«в условиях перенасыщенной информационной среды» 
[6, с. 12] констатируют в своих исследованиях психологи, 
педагоги, методисты (Фельдштейн Д. И., Е. Н. Сулима, 
М. В. Кларин и др.).

Как одна из характеристик функциональной грамотно-
сти школьника [2], готовность к самообразованию опре-
деляется наличием у школьника таких учебных качеств 
как инициатива, способность включаться в поисковую 
деятельность (в ситуации неопределенного или неконкрет-
ного результата), предвидение результата своих действий, 
установка на преодоление затруднений, способность пре-
зентовать результаты своего труда.

Для успешного развития этих качеств в учебном про-
цессе важно предлагать ученикам работать в учебных си-
туациях, в которых «поисковая активность противостоит 
пассивности, стереотипному поведению (воспроизведению 
привычных способов действий) и хаотичному поведению 
(пробам, не сопровождающимся анализом достигаемых 
результатов)» [8, с. 89]. Для того чтобы значимость само-
образования для дальнейшего образования школьника 
не только декларировалась, но и реализовывалась в учебном 
процессе, важно выделить его возможности для оценки 
характеристик этой составляющей функциональной гра-
мотности ученика. В рамках данной статьи рассмотрим 
два подхода к оцениванию готовности к самообразованию. 
Первый подход может быть реализован в ходе обучения 
(например, при изучении новой темы), второй — на этапе 
промежуточной или итоговой оценки знаний школьника.

Первый подход — оценка способности ученика к прояв-
лению поисковой активности в процессе обучения — имеет 
два назначения: 1) выяснить, включается ли он в запро-
граммированный учителем поиск; 2) готов ли школьник 
презентовать найденный или предложенный способ реше-

ния. Поисковую деятельность организует педагог: он пред-
лагает учебную задачу, оценивает ход (идею) выполнения, 
предложенную учеником. Помимо содержания учебной 
задачи ребенок не располагает указаниями, инструкциями 
и подсказками для поиска способа решения. Этот подход 
реализуется в индивидуальной или парной (групповой) 
форме организации обучения в зависимости от возраста 
школьников, сложности предлагаемого задания (например, 
«открытие» нового способа решения текстовой задачи в 3 
действия можно осуществить в ходе групповой работы). 
Первокласснику или второкласснику бывает трудно проя-
вить самостоятельность в учении (сориентироваться в про-
блеме, теме учебного материала, выделить объект поиска, 
рассмотреть разные подходы к оформлению результатов 
и т. д.). Включение же в деятельность, ориентированную 
на принятие совместного решения, может помочь ученику 
первого (и даже четвертого) класса проявить инициативу, 
проконтролировать себя, потренироваться в формулирова-
нии и отстаивании своего мнения, способности убеждать 
окружающих в возможности, реальности, целесообраз-
ности тех или иных действий для решения предложенной 
учебной задачи.

Результатом проявления школьником поисковой актив-
ности может стать участие в поиске, презентация нового 
способа действия для решения предложенной проблемы, 
а также выбор из уже известных, адаптация готового спосо-
ба действий (предметного умения) к конкретной ситуации.

Рассмотрим пример задания для иллюстрации этого 
подхода. Ученикам второго класса, работающим в парах, 
может быть предложено такое задание. Задание 1. «Гена 
измерял длину отрезка так, как показано на рисунке, и по-
лучил ответ «3 см». Прав ли Гена? Докажите свой ответ».

Приступая к этому заданию, ученики, которые уже 
имеют опыт работы в парах, ставят перед собой цель от-
ветить на два вопроса: Гена получил правильный ответ? 
Как будем доказывать наш вывод? Если в основе получения 
вывода о верности/неверности ответа Гены отсутствует 
поиск, рассуждение, то велик риск получения неверного 
утверждения — «Гена прав». Дети могут даже попытаться 

first approach can be implemented in the course of the study (e.g., when learning new topics), 
the second intermediate or the final assessment of knowledge student. The article is illustrated 
with examples of tasks built in accordance with these approaches. The use of a variety of 
approaches to evaluating the readiness of Junior student to self-education allows you to obtain 
objective information on the progress of formation of the to Finance this component of functional 
literacy, the development of educational independence. This information is necessary to account 
for further achievements student and to prevent difficulties. The availability of methods for 
evaluation of selected characteristics independence of younger students, teacher use of these 
methods for tion information to improve the educational process, will allow to ensure that the 
importance of self-education for the further education of the student not only declared, but also 
implemented in the educational process.
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подтвердить его словами о том, что правый конец отрезка 
расположен около штриха на отрезке — «3 см».

Если в основе решения лежит установка на указание 
способа (идеи), объяснение своих действий другим учени-
кам класса, то рассуждения школьников могут быть такими:

1) Нам нужно проверить, правильно ли Гена измерил этот 
отрезок.

2) Вспоминаем способ (алгоритм) измерения отрезка:
Шаг 1. Увидеть начало и конец отрезка.
Шаг 2. Приложить «нуль» на линейке к левому концу 

отрезка.
Шаг 3. Заметить число около правого конца на линейке.
Шаг 4. Назвать результат — длину отрезка.
Видим, что Шаг 2 выполнен неверно.

3) Делаем вывод: «Гена неправ».
4) Доказательство вывода: «Гена неправ, потому что он 

неправильно выполнил Шаг 2».
При коллективном обсуждении результатов решения 

этой учебной задачи акцент делается именно на способ 
решения — использование изученного алгоритма. Пред-
ставленное рассуждение (этапы 1) — 4)) описывает ход дей-
ствий второклассников, который может быть использован 
в дальнейшем для группового, парного, индивидуального 
решения целого комплекса математических задач. К их числу 
относятся такие задания: «Проверь, кто из ребят правильно 
нашел длину отрезка ..?», «Расскажи, как уменьшить длину 
изображенного на рисунке отрезка на 2 см?», «Как сравнить 
длины данных отрезков» и др. В основе работы с каждой 
из этих математических задач лежит рассуждение о способе 
действий, привлечение конкретного предметного алго-
ритма, относящегося к числу базовых умений школьника 
(алгоритм измерения длины отрезка), характеризующего 
функциональную математическую грамотность.

Неумение ученика самостоятельно вести поиск и вы-
страивать ход решения конкретной учебной задачи, уста-
новка на называние ответа/результата, воспроизведение 
готового знания приводит к тому, что даже элементарное 
изменение задания, требующее отличной от использован-
ной на уроке последовательности операций, вызывает 
у детей серьезные затруднения, лежит в основе типич-
ных ошибок. Например, ученик может правильно изме-
рить длину отрезка (Задание 2) и получить ответ «4 см», 
но не справиться с Заданием 1 (см выше).

Задание 2. Измерь длину отрезка. Запиши ответ.

Второй подход — умение ученика самостоятельно найти 
и применить способ решения. Этот подход направлен на вы-
явление способности школьника решать нестандартные 
задачи. Поисковую деятельность организует сам ученик: 
он принимает решение о возможности/невозможности 
решения, прогнозирует результат, преодолевает затруд-
нения (программируются «нестандартностью» задания), 
контролирует результат. Этот подход может быть реали-

зован через использование типовых проверочных работ. 
На промежуточных этапах обучения (в середине, в конце 
каждого учебного года) школьники выполняют такие ра-
боты, традиционно включающие задания разного уровня 
трудности. Дети обычно информируются о том, что можно 
пропускать задания, которые кажутся непосильными (в слу-
чае, если останется время, ученик может к ним вернуться 
после выполнения остальных заданий). Рассматриваемый 
подход, ориентированный на оценку готовности ученика 
к самообразованию, предполагает анализ результатов ре-
шения школьником нестандартных (повышенного уровня 
или необязательных для выполнения) заданий. Очевидно, 
что выбор учеником для решения необязательных заданий 
уже говорит об учебной инициативе, стремлении проявить 
себя, найти решение незнакомой учебной задачи. Задания 
повышенного уровня, как правило, предполагают работу 
школьника в ситуации отсутствия очевидного способа 
действия, отработанного приема (алгоритма) решения. 
Ученику приходится преодолевать затруднения, выстра-
ивать и реализовывать большее, чем в знакомый учебных 
ситуациях, число шагов, удерживать проблему на всем 
протяжении поисковых действий. Если проверочная работа 
составлена грамотно (суть предложенной ситуации и учеб-
ной задачи может понять каждый ученик, для конструи-
рования решения достаточно базовых знаний, проблема 
актуальна для ребенка этого возраста и уровня подготовки), 
то результаты ее выполнения могут дать информацию о го-
товности детей к самообразованию в конкретной области 
(например, предметной). Так, при успешном выполнении 
геометрических задач повышенного уровня сложности 
на нахождение периметра и площади фигуры можно го-
ворить не только о развитых пространственных представ-
лениях ученика, но и прогнозировать возможность само-
стоятельного изучения им отдельных тем, базирующихся 
на устойчивых представлениях об изученных величинах 
(например, составлять уравнения для нахождения задан-
ной геометрической величины в предложенной учебной 
ситуации). Рассмотрим конкретный пример задания по-
вышенного уровня сложности, позволяющего получить 
представление о готовности четвероклассников к изучению 
алгебраического материала (традиционно включающе-
го в основной школе работу с числовыми и буквенными 
выражениями, уравнениями, неравенствами). Задание 
предлагалось в рамках международного сравнительного 
исследования TIMSS 1 в 2015 г. Успешно справились с этим 
заданием только 24,3% российских учеников.

Задание 3 [9,10 2].

«Витя купил . Покупка стоила 

220 рублей.

Лиза купила . Стоила 140 рублей.

Сколько стоят вместе  и  ? Ответ: _____ (80 р.)

Сколько стоит ? Ответ: ______ (30 р.)».

1 Trends in Mathematics and Science Study
2 Текст задания адаптирован
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Ученику предложено разрешить конкретную проблему, 
актуальную для возраста, значимую с точки зрения пред-
метной подготовки и дальнейшего освоения курса. В дан-
ном случае иллюстрация в тексте (модель представления 
задания) помогает четверокласснику обнаружить способ 
(идею) решения — учесть разницу между покупками Вити 
и Лизы — у Вити на один рожок и одно эскимо больше. 
Значит, на сколько дороже его покупка, столько стоит пара 
из двух разных мороженых. Для ответа на второй вопрос 
ученик должен сделать два шага: узнать стоимость двух 
эскимо, затем одного. Задание проверяет способность 
самостоятельно выделить математическую проблему, 
которая не была объектом изучения на уроках, выстро-
ить ход получения ответа на первый вопрос, а затем, ис-
пользуя вновь полученную информацию самостоятельно 
переформулировать проблему для решения второй задачи 
(с вопросом «Сколько стоит ?». В основе рассужде-
ний ученика лежат базовые знания: чтение информации, 
представленной с помощью текста и рисунка, анализ 
математической составляющей практической ситуации 
(ответы на вопросы: «Сколько?», «На сколько больше/
меньше (дороже/дешевле)?», «Во сколько раз дороже/
дешевле?»). Практическая ситуация может быть сведена 
к решению простой задачи (ответ на первый вопрос — про 
пару мороженых) и задачи в 2 действия (ответ на второй 
вопрос). Успешность выполнения этой нестандартной 
задачи определяется способностью школьника форму-
лировать и проверять гипотезу («Задачу можно решить, 
опираясь на модель», «Для решения достаточно оценить 
содержимое каждой покупки, сравнить покупки и их сто-
имости»), проверять соответствие ответа поставленному 
вопросу (задавать себе вопросы: «Получена ли общая 
цена рожка и эскимо?», «Верно ли, что полученное чис-
ло — цена эскимо?»). Невысокие результаты выполнения 
задания говорят о трудностях самоорганизации учеником 
поисковой деятельности, неумении представить результат 
своего труда. Это подтверждается специально организован-
ным в рамках опытной работы 1 изучением возможностей 
школьников в самостоятельном решении учебных задач 
(в условиях групповой работы). Исследование показало, что 
большинство учеников нуждаются в подсказке, помощи, 
стимулировании поиска. Немногие готовы включиться 
в работу самостоятельно, могут выстроить ход решения 
и объяснить (согласовать) его с одноклассниками.

Использование разнообразных подходов к оценке готов-
ности младшего школьника к самообразованию позволяет 
получить объективную информацию о ходе формирования 
функциональной грамотности, развитии учебно-познава-
тельной самостоятельности, учесть в дальнейшем дости-
жения ученика и предупредить трудности.
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Показатели лучших практик субъектов Российской 
Федерации по организации центров оказания психолого-

педагогической, диагностической и консультативной 
помощи родителям с детьми дошкольного возраста

Аннотация. Введение. На консультативный центр (службу) возлагаются задачи оказа-
ния всесторонней помощи родителям (законным представителям) по различным вопросам 
воспитания, обучения и развития ребёнка дошкольного возраста, проведения комплексной 
профилактики различных отклонений в физическом, психическом и социальном развитии 
детей дошкольного возраста, в том числе детей от 0 до 3 лет.

Цель. Охарактеризовать показатели лучших практик субъектов Российской Федерации по 
организации центров (служб) оказания психолого-педагогической, диагностической и кон-
сультативной помощи родителям с детьми дошкольного возраста.

Методология и методики исследования. Исследование основано на системном подходе. 
Для уточнения понятий были использованы тезаурусный метод, метод анализа научного 
текста.

Результаты. В статье представлены показатели лучших практик субъектов Российской 
Федерации по организации центров (служб) оказания психолого-педагогической, диагно-
стической и консультативной помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе 
детьми от 0 до 3 лет.

Научная новизна. Была разработана система показателей лучших практик по организации 
центров (служб); была сформирована методология выбора лучших практик по организации 
центров (служб): 1) выбраны показатели для выявления лучших практик; 2) выбраны реги-
оны-носители лучших практик; 3) проведён опрос специалистов центров с целью выявить 
ключевые элементы успеха; 4) собрана информации от экспертов.

Практическая значимость. Материалы могут быть использованы специалистами органов 
управления образования различных уровней при отборе стажировочных площадок, разра-
батывающих и реализующих модели оказания психолого-педагогической, диагностической 
и консультативной помощи родителям с детьми дошкольного возраста; при разработке поло-
жений и оценке эффективности внедрения данных моделей.
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Введение

Материал подготовлен в рамках исполнения Государ-
ственного контракта от 10.06.2016 г. № 08.022.11.0029, 
заключенного между Министерством образования и науки 
РФ и ФГАУ «ФИРО» на выполнение работ по проекту: 
«Разработка алгоритма и программы создания, функ-
ционирования и сопровождения в субъектах РФ служб 
(центров) психолого-педагогической, диагностической, 
консультационной помощи родителям с детьми дошколь-
ного возраста, в том числе от 0 до 3 лет».

Обращение к проблеме психолого-педагогической, 
диагностической и консультационной помощи родителям 
детей дошкольного возраста, в том числе детей от 0 до 3 лет, 
на уровне государства обусловлено дефицитом мест в до-
школьных образовательных учреждениях и увеличиваю-
щимся количеством детей с особыми образовательными 
потребностями. Помимо этого, сложности родителей 
в воспитании детей дошкольного возраста во многом свя-
заны с недостаточной психолого-педагогической компе-
тентностью родителей. Родителям необходима помощь 
квалифицированных специалистов. Особенно эта помощь 
нужна родителям детей, не посещающих дошкольные 
образовательные учреждения (организации).

Обзор литературы

Анализ информационных источников по проблеме 
организации центров (служб) психолого-педагогической, 
диагностической и консультационной помощи родителям 
детей дошкольного возраста — документов федерального 

и регионального уровней, локальных актов дошкольных 
образовательных организаций (Федеральный закон от 29 де-
кабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», статья 64; Указ Президента РФ от 1 июня 
2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в ин-
тересах детей на 2012–2017 годы»; Федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт дошкольного 
образования. Приказ Минобрнауки России от 17 октября 
2013 г. № 1155; Программа внедрения моделей в центрах 
(службах) оказания психолого-педагогической, диагно-
стической и консультативной помощи родителям с детьми 
дошкольного возраста, в т. ч. от 0 до 3 лет, преимущественно 
не посещающих дошкольную образовательную организа-
цию, включая детей с особыми образовательными потреб-
ностями, в образовательных организациях — получателях 
грантов по мероприятию 2.1. ФЦПРО в 2016–2017 годах, 
а также в иных образовательных организациях; Положения 
о консультативных пунктах в ДОУ; др.) показал следующее.

• Необходимость обеспечить доступность качественно-
го образования для всех нуждающихся в нём, значимость 
периода дошкольного детства для развития личностных 
механизмов социализации и сохранения здоровья детей 
влекут новые требования к системе дошкольного обра-
зования. Возникла необходимость в организации вариа-
тивных форм дошкольного образования, которые наравне 
с традиционными дошкольными учреждениями могли бы 
оказывать помощь семье в воспитании и развитии ребёнка, 
а также в разработке основ нормативного и методического 
обеспечения образовательного процесса для этих форм. 
Активно развиваются вариативные формы дошкольного 
образования: группа кратковременного пребывания, се-

Keywords:

children of preschool age, center 
(service) of psychological, 
educational, diagnostic and 
consultative assistance to parents of 
preschool-age children, indicators of 
best practices.

Abstract. Introduction. The Advisory centre (service) is entrusted with the task of providing 
comprehensive support to parents (legal representatives) on various issues of education, training 
and development of the child of preschool age, conduct a comprehensive prevention of various 
deviations in physical, mental and social development of preschool children, including children 
from 0 to 3 years.
Goal. To characterize the performance of the best practices of constituent entities of the Russian 
Federation on the organization of the centers (services) for the provision of psychological, 
educational, diagnostic and consultative assistance to parents with children of preschool age.
Methodology and techniques of research. The study is based on a systematic approach. For 
clarifi cation of concepts was used by the thesaurus method, analysis of scientifi c text.
Scientifi c novelty. The article presents the indicators of the best practices of constituent entities 
of the Russian Federation on the organization of the centres (services) for the provision of 
psychological, educational, diagnostic and consultative assistance to parents with children of 
preschool age, including children from 0 to 3 years.
Practical significance. The materials can be used by experts of education authorities of various 
levels in the selection of internship sites, developing and implementing models for the delivery 
of psychological, educational, diagnostic and consultative assistance to parents with children 
of preschool age; in developing regulations and evaluating the effectiveness of implementing 
these models.
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мейная группа, центр игровой поддержки, консультатив-
ный пункт, центр оказания психолого-педагогической, 
диагностической и консультативной помощи родителям 
с детьми дошкольного возраста и другие [3].

• Основная цель деятельности центра оказания психо-
лого-педагогической, диагностической и консультативной 
помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том 
числе от 0 года до 3 лет, — обеспечение единства и пре-
емственности семейного и общественного воспитания, 
оказание методической и диагностической помощи семье 
в поддержке гармоничного психического и социального 
развития ребёнка.

• На консультативный центр возлагаются задачи ока-
зания всесторонней помощи родителям (законным пред-
ставителям) и детям, не посещающим образовательные 
учреждения, в обеспечении равных стартовых возможно-
стей при поступлении в школу; оказания консультативной 
помощи родителям (законным представителям) по различ-
ным вопросам воспитания, обучения и развития ребёнка 
дошкольного возраста; проведения комплексной профи-
лактики различных отклонений в физическом, психическом 
и социальном развитии детей дошкольного возраста, в том 
числе детей от 0 до 3 лет. Работа консультативного центра 
может обеспечить максимальное сокращение социальной 
изоляции семей с детьми, не посещающими детский сад, 
предоставляя им квалифицированную помощь специа-
листов [1].

• Наряду с этим, консультативные центры испытыва-
ют ряд проблем, среди которых — недостаток ресурсных 
возможностей в научно-методическом сопровождении 
деятельности (как в управлении деятельностью, так и в со-
провождении деятельности специалистов). Специалисты 
центров нуждаются в экспертно-консультационном сопро-
вождении их деятельности [2].

Методология и методы

Система показателей лучших практик по организации 
центров была разработана на основе анализа материалов, 
размещённых на Информационной платформе сопрово-
ждения деятельности консультационных центров системы 
дошкольного образования России (http://helpdo.fi ro.ru) 
в личных кабинетах центров в 21 организации, среди ко-
торых — организации, получившие грант по мероприятию 
2.1. ФЦПРО в 2016–2017 годах, а также иные образователь-
ные организации, в которых созданы и функционируют 
центры, в 8 субъектах РФ.

Методология выбора лучших практик формируется из 4 
этапов: выбор показателей для выявления лучших практик 
по организации центров; выбор регионов-носителей луч-
ших практик по организации центров; проведение опроса 
сотрудников центров, выявление ключевых элементов 
успеха; сбор информации от экспертов.

1. Выбор показателей для выявления лучших практик
Рейтинг состоит из показателей, которые объединены 

в 4 направления: «Система нормативно-правовых усло-
вий»; «Система повышения квалификации сотрудников 
центра»; «Система материально-технических условий 
центра»; «Система научно-методической поддержки ро-

дителей детей дошкольного возраста, в том числе детей 
от 0 до 3 лет».

1. Основным показателем направления «Система нор-
мативно-правовых условий центра» является наличие раз-
работанных или доработанных правовых и методических 
документов, регламентирующих формирование, развитие 
и организацию модели деятельности центра.

2. Направление «Система повышения квалификации 
сотрудников центра» включает следующие показатели:

 Повышение квалификации сотрудников (прежде всего, 
узких специалистов).

 Научно-методическое обеспечение деятельности сотруд-
ников центра.

 Сетевое взаимодействие с образовательными организация-
ми в научно-методической поддержке сотрудников центра.

 Проведение региональных, межрегиональных и всерос-
сийских конференций, семинаров, круглых столов, обе-
спечивающих широкое представительство сотрудников 
(специалистов) центра.

 Система стимулирования труда сотрудников центра ма-
териальными и нематериальными средствами.

 Степень удовлетворённости сотрудников (специалистов) 
центра своей профессиональной деятельностью в рамках 
модели(–ей).

3. Направление «Система психолого-педагогической, 
диагностической и консультативной помощи родителям 
с детьми дошкольного возраста, в том числе детьми от 0 
до 3 лет» включает в себя следующие показатели:

 Разработка авторских программ, методических и дидакти-
ческих материалов по направлениям деятельности центра.

 Степень удовлетворённости родителей оказанными 
услугами.

 4. Направление «Система материально-технических усло-
вий центра» включает следующие основные показатели:

 Дооснащение центра (учебной литературой, специальны-
ми техническими средствами обучения) по направлениям 
деятельности центра.

 Организационные расходы по подготовке и проведению 
мероприятий по обсуждению проблематики и практики 
работы центра.

2. Выбор регионов, представляющих лучшие практи-
ки организации центров происходил на основе анализа 
результатов рейтинга, экспертных оценок и результатов 
анкетирования.

По результатам итогового рейтинга лидеры оказались 
среди регионов:

 Республика Бурятия (Сибирский федеральный округ, 
МАДОУ «Центр развития ребенка № 86 Детский сад 
«ОЮНА»», г. Улан-Удэ).

 Мурманская область (Северо-Западный федеральный 
округ, МБДОУ «Детский сад № 8 комбинированного 
вида», г. Североморск).

 Нижегородская область (Приволжский федеральный 
округ, КЦ ЧДОУ «Центр «ДИВО», г. Нижний Новгород).

 Новосибирская область (Сибирский федеральный округ, 
МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 23 
«Дельфинчик», г. Искитим).

 Республика Татарстан (Приволжский федеральный округ, 
МБДОУ «Детский сад № 151 комбинированного вида», 
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г. Казань; Детский сад общеразвивающего вида с приори-
тетным осуществлением деятельности по художествен-
но-эстетическому направлению развития воспитанников 
№ 95 «Балкыш», г. Набережные Челны).

 Республика Чувашия (Приволжский федеральный округ, 
МБДОУ «Детский сад № 201 «Островок детства», г. Че-
боксары; МАДОУ «Детский сад № 7 «Созвездие», г. Че-
боксары).

 Ямало-Ненецкий автономный округ (Уральский федераль-
ный округ, МДОУ «Детский сад «Ёлочка»», г. Надым).

3. Проведение опроса, выявление ключевых элемен-
тов успеха

Целью данного этапа является определение конкретных 
мероприятий, используемых регионами-носителями луч-
ших практик организации центров. Выбор показателей для 
выявления лучших практик по организации центров осу-
ществлялся на основе анализа материалов, размещённых 
на информационной платформе в разделах «Анкета опроса 
сотрудников центра» и «Форма предложений и замечаний 
в отношении эффективности использования моделей». 
В опросе участвовали организации — получатели грантов 
по мероприятию 2.1. ФЦПРО в 2016–2017 годах, а также 
иные образовательные организации, в которых созданы 
и функционируют центры, в 8 субъектах РФ.

4. Сбор информации от экспертов
Выбор показателей для выявления лучших практик 

по организации центров осуществлялся на основе эксперт-
ной оценки материалов, размещённых на Информационной 
платформе сопровождения деятельности консультаци-
онных центров системы дошкольного образования России 
(http://helpdo.fi ro.ru) в личных кабинетах центров в раз-
делах: «Информация о центре, службе»; «План меропри-
ятий по внедрению моделей»; «План-график внедрения 
модели»; «План реализации экспериментального (ин-
новационного) проекта»; «Описание условий для функ-
ционирования консультационного центра по выбранной 
модели»; «Сетевое взаимодействие в рамках деятельности 
центра»; «Психолого-педагогическая, консультационная, 
диагностическая помощь родителям с детьми дошкольного 
возраста, в том числе от 0 до 3 лет».

Результаты исследования

Таким образом, была разработана система показателей 
лучших практик по организации центров; была сформиро-
вана методология выбора лучших практик по организации 
центров: 1) выбраны показатели для выявления лучших 
практик; 2) выбраны регионы-носители лучших практик; 
3) проведён опрос специалистов центров с целью выя-
вить ключевые элементы успеха; 4) собрана информации 
от экспертов.

Обсуждение и заключения

Результаты выполненных работ могут быть использо-
ваны руководителями и педагогическими работниками 
дошкольных образовательных организаций при разработке 
программ развития организаций; профессиональных обра-
зовательных организаций и образовательных организаций 
высшего образования при разработке образовательных 
программ подготовки будущих педагогов; специалистами 
органов управления образования при отборе стажировоч-
ных площадок, разрабатывающих и реализующих модели 
оказания психолого-педагогической, диагностической 
и консультативной помощи родителям с детьми дошколь-
ного возраста.
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Проблемы и противоречия, сопровождающие 
разработку модели современного регионального вуза

Аннотация. В статье на основе анализа результатов научных исследований, направлен-
ных на изучение происходящих в обществе, образовании и науке процессов, выявляются 
проблемы и противоречия, сопровождающие разработку модели современного региональ-
ного вуза.
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Abstract. In article on the basis of the analysis of research results, aimed- tion to the study 
of developments in society, science and education processes are identified problems and 
contradictions that accompany the development of modern regional tion of the University.

Процессы, происходящие в системе высшего образо-
вания (стандартизация подготовки специалистов, 

оптимизация сети вузов, диверсификация источников 
финансирования и образовательных программ), связаны 
с поиском государством и учеными оптимальной модели 
университета, соответствующей состоянию и перспективам 
социально-экономического развития России и отдельно 
взятых регионов.

Цель, которую ставили перед собой авторы при напи-
сании данной статьи, состояла в выявлении и обосновании 
основных проблем и противоречий, с которыми сегодня 
столкнулись вузовские системы нашей страны и, которые, 
в значительной степени, могут сдерживать дальнейшее 
их развитие.

Введем несколько понятий, которые будут использо-
ваны в предложенной публикации. И, прежде всего, это 
понятие «современный региональный университет». Гла-
гол современный — трактуется как относящийся к одному 

времени, к одной эпохе с кем-, или чем-нибудь. Стоящий 
на уровне своего века, не отсталый [3, с. 731]. Необходимо 
добавить: глагол модернизировать означает: вводя усовер-
шенствования, сделать (делать) отвечающим современным 
требованиям [3, с. 353].

Отталкиваясь от определений словаря, можно опреде-
лить современный региональный университет следующим 
образом — это наукоемкая образовательная организация, 
реализующая разнообразные и разноуровневые образо-
вательные, научно-исследовательские и социокультурные 
услуги, отвечающие сегодняшним и перспективным тре-
бованиям со стороны региональных заказчиков и потре-
бителей данных услуг.

Отсюда, модель регионального университета — это 
концептуальный его образ, создаваемый авторским кол-
лективом конструкторов такого вуза. Выдвижение кон-
цепции современного регионального университета и кон-
струирование его прогностической модели, актуально 
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и своевременно, поскольку изменения, происходящие 
в системе высшего образования в последнее время во всех 
развитых странах, в том числе и в России, рождают целый 
ряд проблем и противоречий, подводя к иному пониманию 
миссии современного вуза и, следовательно, изменению 
философской парадигмы высшего образования.

Среди проблем, подводящих к мысли о существенном 
обновлении высшего образования и его концептуальных 
основ, необходимо выделить следующие. Одна из проблем 
связана с преобладающим в научно-педагогической среде 
традиционным представлением о высшем образовании, как 
некой стабильной, консервативной системе. Ныне актуален 
лозунг «меняющийся мир — изменяющееся образование», 
т. е. возникает необходимость изменения представлений 
и стереотипов у организаторов высшего образования и ву-
зовских преподавателей об образовании. [2, с. 15]. Высшее 
образование — это динамическая система и, даже, стан-
дарты, обладая итерационными качествами — динамичны.

Следующая проблема, скорее контекстная, но она, тем 
не менее, оказывает и будет оказывать влияние на раз-
витие вузов России, поскольку развивающаяся модель 
вуза — это открытая система, которая испытывает на себе 
влияние многих внешних факторов. Эта проблема свя-
зана с неравномерностью развития стран, что приводит 
к изменению глобальной «карты» высшего образования. 
Так, ряд стран Африки, Азии, Латинской Америки нахо-
дятся на доиндустриальной стадии социально-экономи-
ческого развития, Китай, Индия, Бразилия, ЮАР, страны 
ЮВА — на индустриальной, а страны ОЭСР — на постин-
дустриальной [4]. Предполагается, что в ближайшие два 
десятилетия в указанных группах стран будут разворачи-
ваться различные социально-образовательные проекты 
и будут сформированы обеспечивающие их реализацию 
системы высшего образования. На фоне усиливающейся 
межцивилизационной конкуренции начинаю оформляться 
образовательные ареалы, в основе которых будет лежать 
единство (родственность) языков и культур. В данной 
связи, по нашему мнению, проект «Болонский процесс» 
утонул в волнах санкций, оставив о себе неизгладимый след 
в системе высшего образования нашей страны. Это было 
предсказуемо. А, вот, образовательные проекты, обращен-
ные на восток, очень перспективны. Востребованность 
разнообразных образовательных программ, особенно 
коротких, интегрированных, для второго и третьего воз-
растов населения, будет возрастать по экспоненте.

Еще одна проблема связана, по мнению исследователей, 
с так называемым кризисом формального образования, 
что выразилось в том, что:

— разрушен идеал человека, определяющего смысл, 
цели образования; утратил силу императив «учить всех 
всему»; пошатнулось убеждение в возвышающей человека 
силе образования;

— знания и образованность стали утилитарной цен-
ностью, одним из товаров, предлагаемых потребителю 
цивилизацией. Современные информационные среды 
(СМИ, Интернет) предоставляют быстрый, легкий доступ 
к знаниям, которые воспринимаются массовым потреби-
телем как нечто простое, дешевое и доступное;

— образование перестало выполнять функцию соци-
ального лифта;

— в результате действия перечисленных факторов 
резко снизилась мотивация учащихся к образованию, реа-
лизуемому в его традиционных институтах и технологиях, 
с традиционным содержанием;

— произошла существенная деформация профессии 
преподавателя университета. Профессиональная позиция 
Учителя заменяется позицией технического специалиста 
по обработке потока обучаемых, задача которого — «подать 
информацию» и получить обратную связь от учащихся 
через формализованные контрольные процедуры. В уни-
верситетах преподаватели разделяются на две категории: 
инструктор, чья задача работать с потоком студентов, 
и академик — исследователь, творец, который работает, 
как правило, с магистрантами и аспирантами, включая их 
в деятельность научной или инженерной школы;

— многие образовательные организации, особенно 
региональные университеты, утратили позиции «локо-
мотивов» социально-экономического развития и превра-
тились в фабрики дипломов.

Авторы лелеют надежду, что на волне постиндустри-
ального перехода к креативной экономике, может воз-
никнуть необходимость в формировании у выпускников 
вузов исследовательской и проектной компетентности, 
их готовности и способности задавать вопросы, искать 
информацию, анализировать, принимать обоснованные 
решения, тогда, возможно, будет опять востребован по-
тенциал университетского образования.

Следующая проблема связана с тем, что на смену осво-
ения специальности пришло междисциплинарное образо-
вание, формирующее способность не столько применять 
полученные знания, сколько создавать новые знания за счет 
мышления и коммуникации и действовать в соответствии 
с ними. Требования к квалификации, в смысле перечня 
усвоенных знаний, умений и навыков, сменились на требо-
вания компетентности, как способности принимать верные 
решения в динамичных процессах, организовывать работу 
других или свою работу с другими участниками деятельно-
сти. При этом стандартные образовательные программы 
становятся подчиненными элементами индивидуальной 
образовательной траектории, для реализации которой че-
ловек погружается в различные институциализированные 
(университет, повышение квалификации, дополнительное 
профессиональное образование) и неинституциализиро-
ванные (самообразование, образовательный туризм, дея-
тельность сетевых сообществ, пробное трудоустройство 
и т. д.) формы образования [6, с. 137–142].

Данные изменения еще не нашли должного отражения 
в структуре и содержании образовательных программ, 
соответственно, необходимые профессионалы в области 
социальной или культурной инженерии чаще всего появля-
ются в результате неинституционального (неформального 
и информального) образования, или перепрофессионали-
зации (точнее, транс-профессионализации) в ходе прак-
тической деятельности и ее рефлексии.

Таким образом, системе высшего образования России 
нормативно предписан переход от подготовки специа-
листов к подготовке широко образованных бакалавров 
и магистров в рамках компетентностного подхода. Это 
предписание совершенно адекватно сущности постинду-
стриального перехода, однако его реализация затруднена 
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по ряду причин. Во-первых, для России характерна боль-
шая неравномерность технико-экономического разви-
тия, расслоение экономического пространства страны 
на постиндустриальные мегаполисы, индустриальные 
ресурсодобывающие регионы и депрессивные террито-
рии с остаточной экономикой. Во-вторых, система выс-
шего образования не готова широким фронтом перейти 
на гибкие специальности и продуцировать «компетентных 
работников». Ограничением выступают сама же высшая 
школа, в которой недостаточно преподавателей — носите-
лей таких компетенций, а также, имеющих опыт разработки 
и реализации исследовательских, инновационно-техно-
логических, предпринимательских, социальных и иных 
проектов. Более того, для современной системы высшего 
образования характерна «пролетаризация» преподавателей 
[7, с. 154–159; 8].

Для России также характерна конкуренция института 
формального (формализованного) образования с другими 
сферами деятельности за общественную значимость, кото-
рые вытесняют институты образования, более эффективно 
выполняя те же общественные функции. Это приводит 
к кризису институтов формального образования и «пе-
рехвату» функций воспроизводства человека, генерации 
идей и знаний следующими институтами:

— киноиндустрия, телевидение и реклама активно 
формируют ценности, жизненные и потребительские 
установки;

— СМИ и Интернет становятся источниками и рас-
пространителями знаний и информации;

— инновационный бизнес является генератором и ре-
ализатором новых идей в современном мире, в этом каче-
стве он более мобилен и продуктивен, по сравнению даже 
с университетами;

— неформальные сообщества, социальные сети, ак-
тивно использующие современные средства телекомму-
никации, успешно осуществляют воспроизводство стилей 
жизни, генерацию социокультурных проектов.

Влияние названных институтов, с одной стороны, поро-
дило феномены формализма, фальсификации и имитации 
формального (формализованного) высшего образования, 
как симптомы эпохи перехода [5], а, с другой стороны, 
поставило систему высшего образования (управление 
высшим образованием) перед выбором: 1) назад — к совет-
ской модели, 2) в никуда — к сырьевой модели, 3) вперед — 
к новой модели, интегрирующей наиболее эффективные 
подходы и формы.

Естественно, что становление современного региональ-
ного университета сопровождает целый ряд противоречий, 
преодоление которых, в первую очередь, необходимо 
развивающемуся университету. Осуществленный анализ 
научной литературы [1] и собственной научно-педагоги-
ческой и управленческой деятельности [9, с. 93–98] пока-
зал, что в системе формального образовании все более 
обостряются следующие противоречия между:

— естественным стремлением региональных вузовских 
образовательных систем (и педагогических кадров) к само-
рефлексии, к творческому саморазвитию, самосовершен-
ствованию и усиливающимся процессом этатизации, при 
котором образовательная политика в стране, в регионе, 
даже в отношении методик преподавания, определяется 

«сверху», а управление образовательными организациями 
выглядит как «прямое администрирование»;

— объективной потребностью образовательных орга-
низаций и потребителей образовательных услуг в новом 
качестве образования и более широко — в новом качестве 
производителей образовательных услуг, реализуемых 
на принципах гуманистической парадигмы образования, 
и по инерции идущими процессами деиндивидуализации 
и дегуманизации в социально-педагогической среде вузов;

— необходимостью ориентации программ обучения 
на личность обучающегося, возрастание субъектности 
обучающегося, его общекультурное, индивидуально-лич-
ностное развитие и существующей практикой обучения, 
основанной на информационно-знаниевом подходе, с пре-
обладающим в вузе — лекционно-семинарским методом 
преподавания, закоренелым формализмом, пассивной 
позицией обучающегося в учебном процессе и в своем 
личностно-профессиональном становлении;

— объективными требованиями интеграции культуро-
логического и компетентностного подходов, открытости 
региональных вузовских образовательных систем, ис-
пользования потенциала не только формального, но и не-
формального образования в обучении и недостаточной 
динамикой данных процессов, излишне акцентированный 
крен в сторону утилитарного, практикоориентированного 
подхода в образовании;

— необходимостью становления системы образования, 
ориентированной на создание условий для непрерывного 
личностного развития, а также горизонтального и вер-
тикального профессиогенеза преподавателей, занятых, 
в высшем образовании, и существующей практикой их 
профессиональной подготовки только к узкоспециальной 
педагогической и научной деятельности; сохраняющейся 
в образовательной среде мировоззренческой установкой — 
«образование на всю жизнь»;

— необходимостью усиления регионального аспекта 
управления высшим образованием с целью формиро-
вания регионального рынка образовательных услуг, ре-
гионального рынка труда, ориентация образовательных 
и исследовательских услуг на регионального потребителя) 
и сохраняющимися, во многом, вертикальными управ-
ленческими связями, федеральным финансированием 
подготовки специалистов, ФГОСами, государственной 
аккредитацией образовательных программ;

— необходимостью общественно-государственного 
управления подготовкой специалистов в регионе к адек-
ватному профессиональному поведению и самореализации 
в средах различных уровней (в том числе региональной, 
федеральной и международной) и отсутствием в образо-
вательных учреждениях моделей такого управления;

— потребностью в управлении перспективным разви-
тием регионального университета, в том числе на основе 
системного менеджмента, и отсутствием разработанного 
механизма осуществления такого управления.

Перечисленные проблемы и противоречия как никогда 
актуализируют исследования проблематики становления 
высшего образования, отвечающего требованиям и госу-
дарства, и региона, и отдельной личности. К сожалению, 
анализ показывает, что контуры новых социально-образо-
вательных проектов в России только определяются в каче-
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стве предмета обсуждения в философском и педагогиче-
ском сообществах. Поиск таких идеалов и конструирование 
моделей такого высшего образования особенно важен 
для России — страны, где наличие идеализироованного 
образа будущего (примером может служить идеализация 
образа социализма или коммунизма), является мощным 
фактором организации человеческой активности в форме 
масштабных проектов социокультурных и экономических 
изменений.
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Школьная форма как фактор коллективной 
идентичности и его социокультурные последствия

Аннотация. Цель: Актуализировать внимание к процессу внедрения школьной формы для 
формирования коллективной идентичности с точки зрения социокультурных последствий 
этого процесса.

Методология и методики исследования: Рассматриваются прогностические проблемы ее 
внедрения и взаимодействия с различными субкультурами. Исследуется дидактические 
основы формирования поликультурной образовательной среды. Подчеркивается необхо-
димость общественного диалога, рефлексии поведения учащихся в общеобразовательных 
учреждениях, требующих контекстного проведения образовательного процесса. Современ-
ному обществу свойственно обесценивание многих социокультурных ценностей ушедших 
эпох. Однако, во многом это вызвано неспособностью их осмысления, категоричностью суж-
дений. Отмечается необходимость разработки новых технологий духовно-нравственного 
воспитания, основанных на эволюции демократических процессов в мире.

Результаты: Поставлена задача формирования в образовательных коллективах социокуль-
турных ценностей, способных быть предметом гордости и почитания его членами. Обозна-
чены этнокультурные аспекты данной проблемы.

Научная новизна: Подчеркивается введение в элитных образовательных учреждениях 
западных стран свидетельствуют о желании выделить превосходство отдельных категорий 
обучающихся. У нас в стране это навязчивое напоминание о «равенстве образовательных 
возможностей», выраженное применительно к школьной форме в материальных ресурсах 
обеспеченных семей, вынужденных скрывать свой уровень достатка обеспеченных семей, 
демонстрируемый в одежде, или же потребность слабо обеспеченных родителей показать, 
что «они как все». Так или иначе — это попытка искажение истинного положения вещей. 
Тому, как правильно одеваться, никто не учит в школе. Способность консолидации членов 
коллектива требует сложение усилий каждого для достижения синергетического рывка 
в личностном развитии.

Практическая значимость: Целесообразно ввести курс «культуры поведения, одежды и эко-
логии человека» с целью защиты учащихся от ложных идеалов и ценностей, возникающих 
в молодежной среде, который бы давал объяснение и служил оправданием традиционно 
выставляемой оценке «за поведение» учащихся. Возможно, это побудит желание членов 
образовательных коллективов одеваться красиво и со вкусом. Современному человеку свой-
ственно сомневаться в правильности позиций коллектива.

Ключевые слова:

школьная форма, возрастные 
различия, воспитание, коллективная 
идентичность, коды культуры.
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В жизни современной школы происходит множество 
перемен, сочетающих в себе продвижение по пути 

демократического развития и не всегда обоснованный 
возврат к утраченным ценностям отечественного образо-
вания прошлых лет или же заимствованный из опыта дру-
гих стран и народов. Согласно Закона «Об образовании» 
школьная форма не является обязательной, но она внедря-
ется не всегда добровольно в ученических коллективах 
как родителями, так и учителями, стремящимися придать 
«ажур» повседневной деятельности образовательному 
коллективу. Она еще встречается в средних профессио-
нальных учреждениях, обозначая некоторыми артефактами 
культуры принадлежность к той или иной профессиональ-
ной когорте. Российские вузы не следуют таким жестким 
правилам организации учебного процесса и не считают 
необходимым сохранять школьный стиль одежды, полагая 
это непринципиально важным элементом формирования 

учебного процесса высшей школы. Да и попытка обла-
чить студентов в единую одежду явно вызовет протест 
с их стороны. Индивидуальность личности для студента 
становится превыше всего. Предполагается, что студен-
ты без чьей-либо указки понимают, как надо выглядеть 
«опрятно» и «достойно» той образовательной миссии, 
которую внедряют университеты и другие высшие учебные 
заведения. Важно, следуя неписанным правилам, не вызы-
вать отрицательных эмоций у окружающих. Статус вуза 
накладывает свой отпечаток на стиль одежды: юноши уже 
в процессе обучения предпочитают переходить на костюмы 
и галстуки, а девушки на официальный костюм, тем самым 
приближаясь к образцам поведения, который имеет место 
в учреждениях и на предприятиях, где им предстоит рабо-
тать. Что мешает апологетам школьной формы задуматься 
над тем, имеет ли она преемственность с последующими 
уровнями образования, сложившимися в стране, и дать 
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Results: the task is formulated of creating sociocultural values in educational collectives that 
can be a source of pride and veneration by its members. Ethnocultural aspects of this problem 
are indicated.

Scientific novelty: It is emphasized that the introduction of the form in elite educational 
institutions of Western countries testifies to the desire to highlight the superiority of certain 
categories of students. In our country, this obsessive reminder of the «equality of educational 
opportunities», expressed in relation to the school uniform in the material resources of wealthy 
families, hide their level of prosperity of wealthy families, demonstrated in clothes, or the need 
of poorly provided parents to show that «they are like everyone else.» One way or another is an 
attempt to distort the true state of things. No one teaches how to dress properly in school. The 
ability to consolidate the members of the team requires the addition of everyone’s efforts to 
achieve a synergistic leap in personal development.

Practical significance: It is advisable to introduce a course of «culture of human behavior, 
clothing and ecology» in order to protect students from false ideals and values emerging in the 
youth environment that would explain and serve as an excuse for the traditionally presented 
«behavioral» assessment of students. Perhaps this will prompt the desire of members of 
educational groups to dress beautifully and tastefully. Modern man has a tendency to doubt the 
correctness of the position of the collective.
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необходимые свободы в процессе самоидентификации 
учащихся уже на начальных этапах обучения?

Тревожное отношение к будущему в силу не до конца 
осознаваемой исторической перспективы свойственно 
различным слоям современного российского общества. 
Это находит свое отражение в непоследовательности об-
разовательной политики, сохраняющей в себе рецидивы 
уходящих эпох и ностальгию по ним. Шараханья от лихого 
непризнания системы воспитания до ее обожествления, 
свойственные современному образованию, приводят к сла-
бо предсказуемым социальным последствиям в процессе 
жизнедеятельности многих национальных институтов 
и государственных структур.

Феномен «насаждения» школьной формы несет от-
печаток кризиса всей системы российского образования. 
Государственная воспитательная политика, не имеющая 
ясных, признанных обществом ориентиров, не может про-
тивостоять эрзацам молодежной субкультуры, несмотря 
на угрожающие морально-этическим нормам ее многочис-
ленные негативные проявления, а потому и не обеспечи-
вает главного — убедительных мотивов патриотического 
воспитания как основы национальной безопасности всей 
страны. Школьная форма, кажется, создает «гламур» — 
внешнюю благопристойность, скрывающую пороки, соз-
дающие впечатление организованности школьной жизни. 
Однако, она скрывает многие, незримо зреющие противо-
речия. Например, методов воспитания, типа «поощрения 
и наказания», не выдерживающих никакой критики, — акт 
«поощрения» выступает, по сути, как «приманка» чем-то 
«сладким», а «наказание» — противоправное действие? 
Или показная демонстрация «личных примеров для под-
ражания», логике которых далеко не всегда следуют «тру-
дящиеся массы», потому что современное общество уже 
не «масса». Школьной форме грозит стать «карнавалом», 
основанном на лжи логотипов представлений о ценностях 
образовательной жизни, искусственно создаваемых обра-
зовательной средой.

Введение глубоко осознанное или формально принуди-
тельное форменной одежды является одной из, казалось бы, 
незначительных перемен. Безразличные или недовольные 
члены образовательного сообщества притерпелись к этому 
нововведению, однако течение «исторического времени» 
обязывает вернуться к социокультурным аспектам данного 
явления. Школьная форма далеко не часто вызывает по-
ложительные эмоции у учащихся, хотя призвана форми-
ровать у них корпоративную общность. Ее отмена в 90-х 
годах обнаружила, что «девочки» и «девушки» могут 
ощущать себя красивыми в соответствии со своим вку-
сом, подчеркнуть свои личные качества, благодаря особо 
подобранным элементом одежды, а юноши в свободном 
стиле одежды обнаружить и личную независимость, обязы-
вающую, благодаря образованию, нести социокультурную 
ответственность.

Навязывание образцов одежды приобретает догматиче-
ский характер, принимается на веру во что-то бесспорное, 
неназванное и несформулированное в образовательном 
сообществе. Она не несет в себе дискурсивного смысла, 
который бы формировал процесс воспитания личности. 
Современное образование, к сожалению, свертывает свою 
вариативность, а школьная форма является ограничителем 

самоидентификации учащихся, в последнее время все 
чаще ««подминает» личность коллективным интересом 
и набором установок, соответствующим коллективным 
потребностям, является орудием подавления витальных 
начал человека, причиной фрустрации, агрессии, фана-
тизма и нетерпимости» [9, с. 249], является неким подра-
жанием советскому прошлому, готовящему «кадры для 
производства», что провоцирует учащихся к неадекватным 
реакциям, формам протеста, навеянным сиюминутными 
реакциями. Набор штампов в одежде, а фактически, и стиле 
поведения превращается в пропаганду и приводит к иде-
ологизации образования, скрытом воскрешении идолов 
ушедшей эпохи, преследующих политические цели. Школь-
ная форма в процессе обучения должна восприниматься 
субъектами образования с точки зрения «реалистического 
принципа восприятия и рациональной трактовки любого 
культурного явления» [1, с. 34]. Сейчас она связывается 
с зрительно воспринимаемой входящей в нашу жизнь 
спецодеждой представителей бизнес-структур, магазинов, 
вневедомственной охраной с ее камуфляжной формой, 
представителями религиозного культа, казачества и даже 
одеждой заключенных.

Онтологический разлом, связанный со школьной фор-
мой, вызывает противоречие в системе «Свой — Чужой». 
Если ее наличие в элитных образовательных учреждени-
ях западных стран свидетельствуют о желании подчер-
кнуть превосходство отдельных категорий обучающихся, 
то у нас — это навязчивое напоминание о «равенстве обра-
зовательных возможностей», выраженное, применительно 
к школьной форме, в материальных ресурсах семьи, вы-
нужденной скрывать свой уровень достатка, демонстриру-
емый в одежде, или же потребность слабо обеспеченных 
родителей показать, что «они как все». Так или иначе — это 
попытка сокрытия истинного положения вещей. Тому, как 
правильно одеваться, никто не учит ребенка. Как-то Исаак 
Бабель сказал: «Человек должен все знать. Это невкусно, 
но любопытно» [2]. Школьная форма и несет в себе этот 
непонятный учениками привкус «горечи».

Учитель, призванный воспринимать педагогический 
процесс как явление искусства, должен проникать в сущ-
ностные мотивы жизнедеятельности личности, отличаться 
умением принимать и сливаться с сокровенными истоками 
формирования человека как существа биосоциального, 
расширяющего свой жизненный горизонт до понимания 
многообразия социокультурной деятельности человека, 
осознающего в полной мере антропологическую границу 
«Я — окружающий мир». Формирование идеалов, пы-
тающихся выразить подлинную суть человека, требует 
проникновенного взгляда, ухватывающего индивидуальные 
качества личности, освобожденные, возможно, от всех 
социокультурных оболочек, облекающих его.

В детские и юношеские годы идеалы изменчивы. Ино-
гда они выступают как способ протеста, как мечта о до-
бродетелях. Но невозможность достижения не до конца 
осознаваемой гармонии вызывает трудности распознания 
сути индивидуального «Я», скрывающегося за ширмой 
«Я такой как все», антропологические горизонты взаимо-
действия «Я» — «Другой», раскрывающие самобытность 
отдельного члена сообщества. Специально внедряемая 
одежда заставляет невольно задуматься над имиджем че-
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ловека, который он сознательно или же бессознательно 
формируется у окружающих. Примитивная духовность, 
лишенная созвучия с коллективом, — доминанта миро-
восприятия, лишенная резонанса в отношениях ученика 
и учителя, и принудительно насаждаемый патриотизм, 
единомыслие, выраженные в «шинелях» одинакового 
образца, вызывают внутренний протест, иногда прини-
мающий гротескные формы. А бывают даже случаи, когда 
он выражается в скрытых и недостаточно выраженных 
формах общественного протеста.

Школьная форма является визуальным социокуль-
турным фактором, формирующим атмосферу учебного 
заведения, легко воспринимаемым окружающими и зада-
ющим отношение к нему. Необоснованное чувство пре-
восходства, обусловленное демонстративным выделением 
себя по факту принадлежности к определенному обра-
зовательному учреждению, недоступному, быть может, 
другим представителям общества, представляет собой 
некий вызов, иногда скрыто подталкивающий к форми-
рованию противоправного поведения и экстремистскому 
настрою в молодежной среде. Желая противостоять внеш-
ней одинаковости, молодежь устремляется в неформаль-
ные группы, сталкиваясь с ложными образцами личной 
свободы, выраженной и во внешних атрибутах культуры. 
Уродливым проявлением этого являются татуировки, 
различные формы одежды, вычурно, а иногда вызывающе 
выражающие духовные символы субкультур, которые 
в раннем подростковом возрасте скрываются за навязанной 
школьной формой. В костюмах с галстуками и накрахма-
ленными рубашками дети демонстрируют порой образцы 
чопорности и приличия джентльменов, а не свойственные 
их возрасту естественные формы поведения, которые 
должны соответствовать молодому поколению. Благостная 
картина, когда учащиеся в форме сидят на уроках с дружно 
поднятыми руками, обозначающими готовность отве-
та на вопрос учителя, мало побуждает к «фирменному» 
стилю отношений. Дисциплина на уроке не становится 
осознанной, а оказывается принудительной, сковывает 
свободный диалог, требующий раскованного течения 
мысли. Мы возвращаемся к образцам идеологизированной 
советской школы и школярству, фальшивой наигранности 
чувств, которые внутренне формировали в детях протест-
ное отношение к самой образовательной деятельности. 
Возврат к системе архаичных традиций, унификация че-
ловека не защищают, не противостоят угрозам массовой 
культуры, а провоцирует неприятие всего образа жизни, 
формируемого школой. Скрытый протест детей и роди-
телей в процессе уравнивания, нивелирования индивиду-
альных черт личности создает одну из причин социального 
протеста, в который все активнее втягивается молодежь. 
Принудительная социально-психологическому развитию 
ребенка форма одежды вырабатывает соответствующий 
стиль поведения, рождающий нигилизм, личностное оттор-
жение групповых ценностей, свойственных ученическому 
коллективу, а значит, и ценностей, которые он создает.

Может быть, поэтому выпускники школ уже не хотят 
возвращаться к такой искусственности, наигранности 
отношений в реально существующем коллективе. Они 
не навещают свою «Alma Mater» после ее окончания 
и не стремятся учиться в вузах, дающих педагогическое 

образование. В масштабах государства «формы культуры 
устанавливают господство над личностью и обеспечивают 
социально-технологическую действенность такой власти» 
[5, с. 143], — утверждает П. К. Гречко. Школьная форма как 
явление социокультурного давления на личность примыкает 
к ряду таких господствующих факторов.

Положительные и отрицательные стороны коллекти-
визма в современном образовании недостаточно изучены. 
«Возникновение коллективов в демократиях, так и в монар-
хиях отвечает склонности широких масс к безответствен-
ности» [8]. Такая позиция высказывается как предосте-
режение об авторитарном руководстве образованием. 
Станет ли школьная форма генерировать такой стиль 
деятельности? Происходит утрата значимости личности, 
ее роли в общественной жизни, «способности к критике, 
пренебрежение логической стороной мышления в пользу 
эмоционального коллективного сознания, ослабление 
доверия к самому себе и усилению страха перед жизнью» 
[8]. Духовно-нравственные понятия утратили определен-
ность, демократические свободы перерастают в произвол, 
что вынуждает, порой, к неоправданному регулированию 
и контролю государством организации общественной 
жизни, прав граждан в ущерб демократическим свободам.

Обобщая ситуацию, ее социокультурный контекст, 
мы возвращаемся к вечному вопросу «о роли личности 
в истории», что не до конца соответствует духу совре-
менности — идеям подготовки социальных и професси-
ональных лидеров, воспитанию специалистов нового 
поколения, способных самостоятельно брать на себя 
груз ответственности за движение вперед в обществен-
ном прогрессе, не скрывающихся за ширмой интересов 
отдельных социально-экономических структур. Воз-
рождающийся в последнее время и скрыто насаждаемый 
коллективизм в условиях финансово-экономического 
кризиса, трудных этапов развития государства не слу-
чайный: «отдельный человек перестает верить в свою 
способность одному справиться с трудностями и пробле-
мами существования» [8]. Вот так «безобидная» школьная 
форма может подспудно провоцировать апокалиптическое 
сознание.

Во многих зарубежных странах школьная форма от-
сутствует. Она сохраняется лишь в элитных образова-
тельных учреждениях, подчеркивая исключительность 
их корпоративной общности. В настоящее время такие 
образовательные учреждения существенно сократили 
атрибуты школьной формы, оставив в ней лишь отдельные 
символы — галстуки, значки, футболки и другое. Проблема 
возраста, выражаемая форменной одеждой, в социальном 
контексте требует учета ментальности различных возраст-
ных когорт, кодов культуры, отражающих возрастные осо-
бенности — пол, возраст, этничность, расу, региональные 
особенности межличностного общения и межкультурной 
коммуникации. «Реальная практика глобализации всегда 
имеет локальную, региональную специфику, что как раз 
и выражает такую адаптацию местных культур, их ин-
теграцию в глобальные процессы» [1, с. 32] — считают 
И. А. Аполлонов и И. Д. Тарба. В образовании следует 
учитывать исторические традиции. Возможно, например, 
в костюме «лицеистов новой волны», уж если им суждено 
иметь форменный и фирменный стиль, выразить какие-то 
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элементы одежды воспитанников Царскосельского лицея, 
конечно же, не насаждая их в обязательном порядке.

В образовательном сообществе, а оно неоднородно даже 
на уровне типов и видов образовательных учреждений, 
важно определение критериев членства в микросоциальных 
группах, задающих единые цели, интересы, а также арте-
факты культуры, выражающие его сущностные стороны 
деятельности, и те из них, которые, по мнению членов 
сообщества, должны быть легитимизованы, служить сим-
волами общности — кодам коллективной идентичности, 
«бытийное основание личностной идентичности человека» 
[1, с. 34]. Впрочем, школьная форма и ее вариации хрупко 
обозначают социальные границы и не свидетельствуют 
о принадлежности к той или иной образовательной среде. 
Эта форма призвана выражать коллективный настрой 
сконструированного сообщества его членами, притягивать 
посторонних и требует преодоление различий в поведе-
нии, стиле общения отдельного человека, что не всегда 
оказывается приемлемым для индивида.

В современной школьной форме необходима определен-
ная социокультурная сдержанность. Иногда она невольно 
уподобляется уже запрещенным во многих странах хиджа-
бам — тоже форме общности по религиозному признаку. 
Фактически для России школьная форма могла бы включать 
для отдельных социальных групп (необязательно только 
русского населения) элементы традиционной русской 
одежды — косоворотки, или украинского кафтана с узо-
рами национального характера. Но в этом нет пока обще-
ственного и даже индивидуального спроса — «обрести 
бытийную основу самостояния в реальном мире» [1, с 40], 
«этнокультурный лик» [1, с 40] — задача формирования 
в образовании пока еще неосознанных социокультурных 
ценностей, которые могли бы быть предметом гордости 
и почитания в региональных сообществах. Однако, гражда-
не предпочитают пока, что может быть вполне оправдано, 
свободный светский стиль одежды, отражающий культур-
ное многообразие повседневной жизни. Складывается 
запрос на значимость собственного «Я» и «связывается 
с дальнейшим поиском социальных девиаций и борьбой 
за их освобождение из-под спуда культурных норм» [1, 
с 40]. «Безусловное требование толерантности, которая 
и рассматривается в качестве системообразующей ценности 
мультикультурного общества» [1, с 38], здесь нарушается, 
и вступает в силу разумный принцип построения светского 
образования, исключающего религиозную и всякую иную 
идентификацию.

Благая надежда с помощью школьной формы вырабо-
тать «дух коллективизма» не затрагивает его сущностных 
сторон, задающих «приоритет общественного блага над 
личным и добровольно подчиняющий свои интересы ин-
тересам общества» [3]. Она осуществляется без особых 
усилий по воспитанию личности только тогда, когда 
складывается симбиоз, сочетающий в себе индивиду-
альность и общественные интересы. Л. С. Выготский 
подчеркивал: «Культура создает особые формы поведения 
и видоизменяет деятельность психологической функции» 
[4]. Все это искажает зону ближайшего развития — «область 
не созревших, но созревающих процессов, объемлющие 
задачи, с которыми ребёнок на данном уровне развития 
не может справиться сам, но которые способен решать 

с помощью взрослого; это уровень, достигаемый ребёнком 
пока лишь в ходе совместной деятельности с взрослым» [4].

Настораживает камуфляжная форма «манекенов-охран-
ников», которая часто пугает детей младшего школьного 
возраста. В редких случаях эти «субъекты образования» 
способны выполнить возлагаемую на них миссию. И, тем 
не менее, они продолжают сохранять стиль форменной 
одежды в учебных заведениях. Тоску вызывает недостаточ-
но модная одежда учителей с традиционными жабо и юб-
ками-карандаш, а также мужчины-преподаватели в далеко 
не модных костюмах. Откуда детям научиться правильному 
стилю одежды, когда они сами безальтернативно облачены 
в форму и все вокруг несет в себе «фирменный стиль».

Для того, чтобы «внедрить» детей в школьную форму, 
необходима хотя бы созидательная идея, определяющая их 
будущее, формирующая духовные ценности, вызывающие 
потребность их реализации в определенных формах соци-
альной жизни, подчеркиваемых формой одежды. Начинать 
надо не с показного фирменного стиля, а с воспитания 
детей в обществе, полном конфликтов и нерешенных про-
блем. Взращивание потребности в унификации жизнен-
ного пространства некими символами тогда возникает 
само собой.

Определение критериев членства в данном сообще-
стве — проблема сложная. Она на самом деле требует кон-
солидации коллектива, выражающейся в явных или же 
неявных артефактах культуры, которые объединяют людей, 
идеалы, принимаемые ими. Специализированная форма 
одежды вовсе не должна быть обязательным атрибутом 
этого единства.

Проблема хрупкости и толерантности границ, разделя-
ющих образовательное сообщество с окружающем миром, 
требует особого осмысления. Свойственные молодежным 
объединениям особые знаки отличия, выраженные в стиле 
одежды, поведении людей, оформлении своей телесной 
внешности, часто вызывают общественный протест, не-
приятие молодежи старшим поколением. Идея равенства 
возрастных когорт, их самоидентификации должны быть 
гармоничны с целями и ценностями общественного раз-
вития. Школьная форма не должна превращаться в фарс, 
пародию на современные вида одежды, лицемерие, которые 
с особой остротой не приемлют дети.

«Социокультурный парадокс» современной жизни 
состоит в том, что до сих пор не выработаны на уровне 
системы образования подходы к формированию куль-
туры одежды. В многообразии способов к решению 
этой проблемы скрыто противостояние различных 
принципов воспитания подростков, вплоть до отрицания 
самой системы действующего образования как таковой, 
приводящей, по мнению некоторых, к вседозволенности 
и безнравственности. Не помогают авторитеты, довлею-
щие принуждением к требованиям нормативного поведе-
ния, оракулы, убедительно призывающие к соблюдению 
морально-нравственных норм. Даже неформальные лидеры 
молодежных тусовок становятся авторитетами, но не для 
всех. В современном обществе подросток, да и молодежь, 
испытывают культурный стресс, доводящий порой до су-
ицида. «Миссионерский настрой культурно сконстру-
ированного сообщества не только открывает границы 
и вовлекает чужаков, но и оказывает на них давление для 
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преодоления различий с принимающим сообществом» 
[7, с. 48], — утверждают В. Г. Федотова и Г. Н. Федотова, 
цитируя С. Н. Эйсенстата и Б. Гесена. Образование как 
культурный процесс должно нести миссию защиты ново-
го поколения от ложных искушений в социокультурной 
самоидентификации.

Во время перемены два юных «джентльмена», одетые 
в классические костюмы с галстуками, тусуются, толкают 
друг друга, пытаются дружески показать свое физическое 
превосходство — балуются. Эти костюмы мешают им чув-
ствовать себя свободно, а выглядят они просто смешно. 
Учителя подчеркивают, что их форменная одежда — символ 
общности и коллективизма. А дети ждут возвращения 
домой и возможности быть в любимой для себя оде-
жде, выйти на встречу с друзьями легко и свободно. 
Дети сменят форменные свои одеяния и приоденутся 
в атрибуты тех малых молодежных групп, с которыми 
они связаны. За пределами охраняемого школьного 
дворика они перестают думать о школьном одеянии 
и стараются не вспоминать о ней, ведут себя уверенно 
и раскованно. Или другая «картинка». Последний звонок 
в современных российских школах сопровождается воспо-
минанием детей о школьной форме своих мам — наивном 
напоминании о канувшем в лета прошлом, быть может, 
милым и наивным. Однако, мало кто задумывается при 
этом о шлейфе идеи равенства, выраженной в школьной 
форме и воплощенной в совокупности со всем укладом 
школьной жизни, взывающим к прекрасной, но несбы-
точной коммунистической мечте.

Одеяния голубого или розового цвета, демонстриру-
ющаяся в пиджаках топ-менеджеров как новый символ 
попкультуры 90-х годов, похожие чем-то на детские атри-
буты одежды, уже канули в лета. Деловой стиль современ-
ного общества вовсе не включает в обязательном порядке 
официальный костюм. Все решает то, как воспринимает 
себя человек и представляет свой имидж. «Потребление 
перестаёт быть лишь зримым атрибутом структурной ие-
рархичности общества, а становится основным средством 
самовыражения Homo postmodernus» [1, с 38], — считают 
И. А. Аполлонов и И. Д. Тарба. Сомнения в правильности 
позиций коллектива предполагают критическое мыш-
ление и имеют важное методологическое значение как 
акт познания действительности, в котором формируется 
личная позиция учащегося, не всегда совпадающая с мне-
нием коллектива. Критический ум — способность зрелого 
интеллекта, образованности человека. Он то и вершит 
предпочтение уклада жизни, принятие или неприятие 
того или иного миропонимания. Унификация жизненного 
пространства человека должна иметь культурологическую 
основу сложению усилий каждого для достижения синер-
гетического рывка в личностном развитии.

Современному обществу свойственно обращение 
человека к этническим истокам культуры. Оно связано 
с поиском духовных оснований подлинности своего бы-
тия — растет значимость национального самосознания, 
актуализации форм региональных культуры и религий. 
Актуализируются локальные, главным образом, эт-
нокультурные факторы национального самосознания 
и солидарности. Это побуждает к их выражению себя 
в стиле поведения, чему препятствует единообразие 

школьной формы, призванной задавать стандарт одеж-
ды и вытекающий из него стиль поведения. Местные 
региональные и этнические традиции могут вступать 
в противоречие: антагонистический дуализм такого 
рода может привести к социальным противоречиям, 
конфликтам экзистенциальных ценностей человече-
ской жизни, быть может, не столь принципиальным для 
школьной жизни. Однако, как утверждает М. Б. Квициния, 
«в пределе такое противопоставление ведёт к отрыву 
жизненных реалий народа от охраняемого ядра традиции, 
которое воспринимается, скорее, в качестве музейного 
экспоната, нежели подлинного источника духовной жизни» 
[6, с. 18]. Это очень важно учитывать в процессе поиска 
идей взаимообогащения национальными культурами, 
преломленного к ментальному опыту сложившегося соци-
ума. Запреты на ту или иную форму в образовательных 
учреждениях, вносимые государством, должны стать 
предметом общественного диалога со всеми участни-
ками образовательного процесса, их социокультурных 
особенностей мировосприятия.

Школьная форма не вытеснит религиозные знаки 
самоидентификации. Они глубоко внедряются в сознание 
верующих и предполагают глубокую ломку не только 
религиозных традиций, но и уклада семейной жизни. 
Культура общения, если образовательная школа способ-
на ее обеспечить, может способствовать преодолению 
конфликтов разной природы, о чем даже не догады-
ваются обучающиеся. Смыслам культурного генома, 
к которому человек принадлежит, надо относиться бе-
режно, с особым вниманием. Школьная форма должна, 
в какой-то степени, нести этот геном. Тогда формируется 
понимание «правды, в котором истинность сущего со-
единяется с ценностью должного, а любовь к Родине, 
к своему народу неотделима от поиска истины о человеке, 
его социальной сущности» [1, с. 41]. В школьной форме 
следует отразить «незаместимое место национальной 
идентичности в глобальном мире, который предстаёт 
реальностью живой традиции народов» [1, с. 41].

Жизненный мир современного человека расширяется 
до планетарных масштабов, поэтому принципы организа-
ции образовательного процесса должны быть сообразны 
опыту мирового сообщества, которому свойственны 
не только унификация культурного мира, но и поиски 
его своеобразия. Возможно, в этом скрыты причины 
глубоких социокультурных конфликтов западного мира. 
Введение школьной формы требует осторожности, 
понимания нераскрытых, и порой, недекларируемых 
смыслов, возможно, еще не доступных пониманию 
молодому поколению, но обязывающих наставников 
образовательного сообщества быть чуткими к своим 
воспитанникам, ощущать веяния времени. В совре-
менном обществе свойственно обесценивание многих 
социокультурных ценностей ушедших эпох. Однако, 
во многом это вызвано неспособностью их осмысления. 
Школьную форму — то ли это рецидив прошлого, то ли 
необдуманная инновация — предстоит осознать. Она, 
похоже, разделила образовательное сообщество поров-
ну. Это феномен несовпадения позиций не доходящего 
до существенного противостояния сторон, казалось бы, 
мог служить образцом преодоления социальных проти-
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воречий. Однако, стихийно складывающаяся ситуация 
развертывается без осознанного прогнозирования ожи-
даемых социальных последствий. И тем важнее ясное 
понимание социокультурных эффектов такого акта.

Школьная одежда должна противостоять вызовам, 
которые бросает довольно часто одежда молодежи. 
Иногда она выступает как протест устоям гражданского 
общества, нормам морали и нравственности, а потому 
опасна социальными последствиями. В современном 
обществе наука и образование все более обретают со-
циальное измерение, придавая особый статус учеб-
но-познавательной деятельности, осмысливанию ее 
достигнутых результатов и перспектив развития в тер-
минах культурной значимости. Поиск истинного знания 
часто вызывает споры, а иногда проявляется в потоке 
текущих событий. Очень важно, чтобы картина мира, 
создаваемая в образовании, была едина. Ее «лоскутки», 
представленные учебными предметами, не создают 
целостности миропонимания, не вырабатывают миро-
воззренческой позиции в той мере, в какой это соответ-
ствует духу времени. Есть смысл ввести курс «культуры 
поведения, одежды и экологии человека», который бы 
как-то оправдывал хотя стабильно выставляемую оценку 
за поведение учащихся. Возможно, это создаст новый 
образовательный интерес, желание одеваться красиво 
и со вкусом. Даже ЕГЭ по такой дисциплине был бы 
не лишним.
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Интеграция в процессе преподавания технологии

Аннотация. В статье говорится об интеграции технологии с другими дисциплинами и одно-
временно о выполнении образовательных стандартов и требований куррикулума, о влиянии 
интегративного обучения на формирование у студентов логического мышления. В статье 
также говорится о комплексном подходе в изучении междисциплинарных тем и о путях 
их более глубокого усвоения. В статье на первый план выступает использование иннова-
тивных приемов в углубленном изучении предмета, а также даны советы и рекомендации 
по внедрению практических инноваций и преимуществ интегративного обучения в средних 
специальных образовательных учреждениях.
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Abstract. The article deals with the integration of technology with other disciplines and 
simultaneously with the implementation of educational standards and curriculum requirements, 
the impact of integrative learning on the formation of logical thinking among students. The 
article also talks about an integrated approach to the study of interdisciplinary topics and on 
the ways of their deeper assimilation. The article focuses on the use of innovative techniques in 
the in-depth study of the subject, as well as advice and recommendations on the introduction 
of practical innovations and the benefits of integrative learning in secondary specialized 
educational institutions.

Система среднего специального образования респу-
блики занимается подготовкой кадров для среднего 

звена. Целью функционирующей среднеобразовательной 
специальной системы является успешное претворение 
в жизнь образовательной политики.

В настоящее время основные задачи среднего специ-
ального образования следующие: выполнить требования 
кредитной системы; добиться внедрения современных 
технологий обучения; повысить качество обучения за счет 
широкого использования интегративных методов; при под-
готовке специалистов соблюдать принцип направленности 
на результат; развивать навыки для достижения мастерства.

Для воплощения в учебном процессе всего вышеска-
занного следует обратить особое внимание на выполнение 
требований образовательных стандартов и куррикулума. 
Выполнение этих образовательных требований окажет 
положительное влияние на развитие направленного на ре-
зультат образования, создаст основания для формирования 
личности, для подготовки высококвалифицированных 
специалистов в своей профессии и выведет на первый 
план важность комплексного изучения предметов. (1,3])

Принятая в республике «Государственная стратегия 
развития образования в Азербайджанской Республике» 
призвана оказать положительное влияние на развитие 
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системы образования и способствовать претворению 
в жизнь прогрессивных образовательных реформ. (3.14)

Важнейшими задачами современной системы про-
фессионального образования являются подготовка вы-
сокоинтеллектуальных специалистов, усвоивших важные 
жизненные навыки и способных сделать логические выводы 
из сложившейся ситуации. (4,11)

Внедрение новых методов обучения по интегративно-
му изучению дисциплин в средних специальных учебных 
заведениях будет вносить позитивный вклад в подготовку 
специалистов. Интегративное обучение играет главную 
роль в развитии логического мышления студентов при 
изучении и усвоении ими аналогичных тем из разных 
дисциплин.

Междисциплинарные связи и междисциплинарная 
интеграция способствует еще и экономии времени. За счет 
этого времени возможно более углубленно и качественно 
изучить и усвоить предмет, установить позитивный вза-
имный диалог с преподавателем.

В результате, создание интеграции в процессе изучения 
тем способствует формированию какой-либо области, 
созданию свободного научного обмена и закладывает 
основу для разработки новой концепции. Наряду с дру-
гими дисциплинами, интегративное изучение технологии 
способствует всестороннему и углубленному изучению 
этого предмета. (4, 5, 6)

Основной целью интегративного изучения технологии 
является подготовка студентов в новых социально-эконо-
мических условиях к самостоятельной жизни, усвоение ими 
умений и навыков в профессии, формирование творческого 
мышления и адаптация в различных условиях на основе 
активной деятельности. (7,12)

Для формирования будущих учителей как всесторонне 
развитых личностей, образованных и обладающих обшир-
ными знаниями, необходимо правильное преподавание 
и глубокое изучение «Технологии». Для того, чтобы ре-
ализовать это в жизнь, будущие учителя — предметники 
должны хорошо усвоить этот предмет, а также способство-
вать усвоению теоретических задач и соблюдению четких 
методик и правил преподавания и обучения «Технологии» 
в школах. Создание в процессе преподавания предмета ин-
тегративных связей с другими дисциплинами определяет 
направления в комплексном, всестороннем и тщательном 
изучении данного предмета. (8,15,16)

Каждый студент, изучающий предмет «Технология», 
должен:

 быть знаком с научной основой современного произ-
водства;

 уметь обращаться с наиболее распространенными совре-
менными инструментами, приборами и оборудованием, 
соблюдая правила техники безопасности;

 уметь использовать усвоенные теоретические знания 
на практике;

 усвоить практические навыки в процессе технологии 
обработки материалов (дерево, металл, ткань, продукты 
питания, волокна и т. д.), развивать свою творческую 
активность при разработке изделий и деталей и приго-
товлении продуктов питания;

 развивать свою фантазию и дизайнерские способности 
при конструировании и моделировании;

 развивать творческое мышление при изучении техно-
логических процессов, расширять эстетическое миро-
воззрение;

 уметь использовать современные методы обучения при 
изучении технологических процессов;

 обладать знаниями и умениями относительно теорети-
ческих и практических занятий, правильно организовать 
учебные и практические занятия, уметь выбрать наглядные 
пособия и учебно-методические ресурсы;

 быть информированным о материально-технической базе 
при обучении технологии, иметь четкие представления 
о плане и содержании обучения;

 уметь организовать социально полезный и продуктивный 
труд учеников на школьных и внешкольных занятиях с уче-
том их индивидуальных особенностей и познавательных 
способностей. (10, 15

Если в процессе преподавания технологии создать 
интегративные связи с другими дисциплинами, то это 
будет способствовать более лучшему и эффективному 
усвоению предмета. Эти дисциплины следующие: хи-
мия, физика, биология, география, черчение, математика 
и электротехника.

Знание химии необходимо при изготовлении деталей 
и частей изделий из древесины и металла и покрытии их 
специальными химическими составами с консервирую-
щими свойствами.

В процессе практических занятий по обработке дре-
весных материалов преподаватель напоминает студенту 
о важности нанесения защитного покрытия в процессе 
обработки. Защитное покрытие состоит из красок и лаки-
ровочных средств. При этом преподаватель дает задание 
изучить химический состав и особенности этих материалов, 
возможные реакции их с другими веществами, вредное 
влияние их на человеческий организм.При нанесении 
на поверхность деталей специальных консервантов, та-
ких, как лаки, синтетические и натуральные красители, 
наполнители, а также других защитных покрытий (ни-
келирование, хромирование, цинкование и т. д.), учитель 
должен проинформировать студентов о химическом составе 
и строении этих веществ; о возможности химических 
реакций с другими веществами; о химических свойствах, 
позволяющих защитить поверхность металла или дере-
ва от истирания и коррозии; дать им индивидуальные 
задания, проконтролировать их выполнение и провести 
мониторинг. Изучая это, студенты убеждаются в том, что 
эти знания связаны с технологией и у них складывается 
более полное представление об интегративных связях 
химии и технологии.(13,18)

Или, например, преподаватель при изготовлении дета-
лей предлагает студентам подготовить чертежи изготовля-
емых деталей. При этом студенты должны изучить также 
и черчение, чтобы уметь разбираться в схемах и чертежах, 
то есть происходит интеграция технологии с черчением. 
Таким же образом образом возможна организация инте-
гративного изучения технологии с химией, биологией, 
географией, электротехникой и др. при изучении соот-
ветствующих тем.

При ответах на вопросы индивидуальных заданий сту-
денты в соответствии с задачами должны быть в состоянии 
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использовать различные источники и соблюдать нижесле-
дующее: (7, 16)

 студенты должны в полной мере понимать индивидуаль-
ные задания учителя, данные для подготовки к лекциям, 
практике, семинарам и лабораторным занятиям;

 в процессе самостоятельной работы студенты должны 
иметь возможность свободного выбора предмета и ин-
теграции тем в соответствии с программой обучения;

 должны быть ознакомлены с условиями, в которых они бу-
дут самостоятельно выполнять индивидуальные задания;

 должны провести презентацию по самостоятельно вы-
полненному индивидуальному заданию.

При прохождении «Технологии производства продуктов 
питания», входящей в состав специальности «Технология» 
и изучении при этом возможности интеграции биологии 
необходимо дать студентам информацию о биологических 
процессах, происходящих при обработке пищевых продук-
тов; о бактериях, вызывающих ферментацию и брожение; 
о съедобных и несъедобных грибах, их происхождении; 
о скоропортящихся говяжьем и курином мясе и рыбе и осо-
бенностях профилактики этих процессов.

С целью изучения создания междисциплинарной ин-
теграции учитель дает каждому студенту индивидуальное 
задание. На основании этого задания одни группы студен-
тов (3–4 человека) проводят лабораторный анализ с целью 
профилактики быстрой порчи продуктов питания; другие 
занимаются созданием рецептов для приготовления пищи; 
третьи занимаются обработкой пищевых продуктов (мясо, 
рыба и т. д.); четвертые занимаются непосредственно при-
готовлением пищи. (5,6)

Таким образом, на основании полученных заданий 
студенты не только изучают состав продуктов, учатся об-
рабатывать пищевые продукты и готовить пищу, но и из-
учают биологические основы продуктов и процессов фер-
ментации и брожения, тем самым определяя особенности 
интегративных связей. О полученных результатах они 
готовят индивидуальные отчеты и общую презентацию.

При выполнении заданий студенты должны выполнять 
нижеследующее: (11,12,21)

 при выборе междисциплинарных тем для интеграции 
необходимо учитывать их особенности соответствия;

 во время проведения практики группы подразделяются 
на подгруппы и проводят презентацию о полученных 
результатах и интегративных возможностях;

 индивидуальные и групповые задания должны выполнять-
ся под руководством учителя или научного руководителя 
(тьютора).

Почти все специальные предметы, составляющие пред-
мет «Учитель технологии», связаны с физикой и электро-
техникой и преподаются в интегративном виде, поскольку 
технология обработки дерева и металла, работа с тканью 
и технология ткани, технология обработки в пищевой 
промышленности требует использования технологиче-
ского электрооборудования и оборудования по горячей 
обработке.

Для работы на этом оборудовании необходимо: знать 
принципы работы электродвигателей и их совместной 
работы, правила обращения с ними, способы запуска 
и остановки двигателя; дать студентам информацию о ки-
нематических схемах и правилах безопасности при работе 

с оборудованием. При работе на оборудовании необходимо 
использовать специальную защитную одежду, а также 
определить, на какие области знаний следует обратить 
особое внимание. Для проверки степени усвоения знаний 
необходимо подготовить тестовые задания и провести 
тестирование. Затем на основании ответов на вопросы 
тестов желательно проведение презентаций и предостав-
ление сравнительных данных. (4,9)

В процессе преподавания технологии деревообработ-
ки, входящей в состав «Технологии», на первый план 
выходит изучение древесных показателей. При выборе 
лесных материалов для деревообработки необходимо 
обратить особое внимание на изучение и использова-
ние информации об используемых материалах. Должны 
быть изучены тип древесины, механические свойства, 
химический состав, плотность и другие характеристики 
выбранного материала. Для этого необходимо уделять 
особое внимание интеграции с географией в процессе 
преподавания раздела «Технология деревообработки». 
Учитель должен предоставить студентам географические 
данные о виде древесины, об отличительных особенностях 
древесных материалов в зависимости от географических 
условий, предоставить подробную информацию о видах 
лесной продукции.

При создании деталей на основании заданных схем сту-
денты должны быть ознакомлены со всеми техническими 
показателями используемой древесины и иметь навыки 
по ее правильному подбору. Только усвоив все вышеска-
занное, студенты смогут сделать самостоятельный выбор 
при изготовлении деталей.

На процесс обучения и изучения «Технологии» ока-
зывающим положительное влияние фактором является 
организация интегративного обучения данного предмета 
с черчением. При изготовлении на основании задания той 
или иной детали студенты должны изучить схему детали, 
уметь на основании схемы определять размеры детали, 
знать кинематические схемы оборудования, используемого 
при изготовлении деталей. Поэтому очень важно изучение 
черчения и усвоение студентами определенных знаний 
по этому предмету. При изучении черчения студентам 
необходимо усвоить знания о линиях вообще, линиях 
соединения, уметь читать чертежи, работать с масшта-
бами и т. п.

Создание у студентов полного представления о черче-
нии возможно при изучении технологии тканей и работе 
с ними. При этом студенты учатся создавать шаблоны 
и приобретают навыки чтения схем.

Создание в процессе преподавания «Технологии» ин-
тегративных связей с вышеуказанными дисциплинами 
создает условия для более углубленного изучения предмета 
и определяет основные направления этого. (4,8,10)

Прежде чем проводить педагогический эксперимент, 
необходимо провести диагностику знаний студента о техно-
логии и ее интегративной связи с другими дисциплинами.

Диагностику знаний студента о технологии и ее инте-
гративной связи с другими дисциплинами можно изучить 
с помощью нескольких методов. Несколько методик для 
подобной диагностики было предложено Научно — иссле-
довательским Институтом стратегий развития образования 
при Российской Академии Образования. Мы предлагаем 
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при преподавании технологии использовать следующие 
методики:

1-я методика. Диагностика самооценки при интегра-
тивном преподавании технологии.

2-я методика. Диагностика отношения к созданию ме-
ждисциплинарных связей.

3-я методика. Диагностика отношения к созданию 
учебных мастерских и проведению практических занятий.

4-я методика. Диагностика дисциплин, наиболее часто 
интегрируемых в процессе связного преподавания техно-
логии, и определение используемых материалов.

Педагог информирует студентов о каждой методике, 
составляет опросник из 10 вопросов отдельно по каждой 
методике и предлагает их им. Вопросы должны полностью 
охватывать темы, соответствующие каждой методике.

Примерные вопросы:
1. Насколько важна интеграция в процессе изучения тех-

нологии?
2. Интеграции каких дисциплин отдаете предпочтение?
3. Каковы преимущества интеграции с естественными дис-

циплинами в процессе обработки? и др.
Ответы студентов анализируются, оцениваются и полу-

ченные результаты даются в виде таблицы. На их основании 
можно сделать вывод о том, как понимают и оценивают 
студенты процесс интеграции и чего они добиваются в ре-
зультате этого.

Еще один из экспериментов, проводимых со студентами 
II–III курсов, состоял из вопросов, касающихся уровня 
осведомленности их об интегративном преподавании 
технологии. В данном эксперименте участвовало 65 сту-
дентов. Уровень знаний оценивался как «знает», «слабо 
осведомлен», «не знает». Результаты статистически обра-
батывались в процентном отношении и заносились в табли-
цу. На основании этого эксперимента можно определить 
степень усвоения технологии в процессе ее интегративного 
преподавания.(4,5,19)

Теме интегративного посвящено много исследова-
тельских работ.

Так, например американский исследователь Джон Дьюи 
считает, что при поиске путей из жизни в науку и наоборот 
возможно интегративное обучение различным дисципли-
нам. Таким образом с помощью дидактических принципов 
можно установить междисциплинарную коммуникацию 
и обеспечить связь предмета с жизнью.

К.п.н., доцент СПбГУ В.Е..Пугач в своей статье «Про-
блемы межпредметной интеграции в средней школе» 
пишет: «Мы допускаем конвергенцию подходов на со-
временном этапе, хотя и понимаем всю ее сложность. 
А педагогам нужно стремиться к реализации интеграции 
на практике, постепенно «вживляя» интегрированный 
подход в образовательный процесс.» (12, cтр.22)

Д.п.н., акад. Г. Н. Филонов пишет: «Интегрированные 
гуманитарные знания существенно меняют понимание 
целевых установок, предмета, задач, воспитательной де-
ятельности, ожидаемых результатов.» (20, cт. 26)

Проф. Я. Ш. Керимов пишет: «Роль интегративной 
подготовки в области развития суждений и повышения 
уровня знаний учащихся очень велика.» (((7.стр. 126)

Действительный член Академии педагогикии и со-
циальных наук России, проф. А. Н. Аббасов указывает: 

«В настоящее время дифференциация наук указывает 
на необходимость интегрированного их изучения.» (2, 
стр. 212)

Проф. И. Г. Джебраилов пишет: «Организация инте-
грации и интегративный процесс преподавания являются 
основным средством для углубленного изучения этих 
предметов.» (4.126)

Мы считаем целесообразным осуществление нижесле-
дующего в процессе преподавания и обучения данному 
предмету:

 целесообразно кроме занятий в аудитории давать студен-
там задания на дом;

 темы обучающих заданий, самостоятельных работ и ин-
дивидуальных презентаций должны соответствовать 
программным темам;

 самостоятельные работы и индивидуальные задания долж-
ны выполняться под руководством научного руководителя;

 презентации курсовых и проверочных работ должны 
проводиться в присутствии комиссии;

 тестовые вопросы или вопросы по письменным семестро-
вым и выпускным экзаменам должны быть обнародованы 
за месяц до экзаменов;

 очень важно участие студентов в семинарах, кружках 
и других мероприятиях, организуемых колледжем.
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Подготовка педагогов профессионального обучения 
к использованию прикладного программного обеспечения 

в контексте дублинских дескрипторов компетенций

Аннотация. В публикации рассматривается одно из возможных решений проблемы подго-
товки педагогов профессионального обучения к использованию прикладного программного 
обеспечения в образовательном процессе с учетом компетентностного подхода. Выделена 
совокупность факторов, реализующихся в образовательном процессе и улучшающих качество 
подготовки, которые при этом рассматриваются в соотношении с компонентами системы 
дублинских дескрипторов компетенций, что дает обоснование ввода некоторых факторов 
в учебный процесс, например, использование герменевтического подхода. Благодаря нали-
чию такого дескриптора, как коммуникативные навыки, в рамках герменевтического под-
хода произведена адаптация методики преподавания информационных технологий, которая 
передается как инструментарий для будущих преподавателей дисциплин профильного цикла, 
предполагающих использование информационных технологий как инструмента для решения 
отраслевых задач.

Результативность реализуемой системы подготовки подтверждается не только стойким 
повышением показателей качества выполнения проектов, но и положительными отзывами 
выпускников. Основным вектором при ее формировании была выбрана идея повышения 
конкурентоспособности выпускников, с целью создания базиса для будущего профессио-
нального развития.

Данная публикация освещает связи компонентов проектной деятельности с основаниями 
ввода этих компонентов. Рассматривается система привязки компетенций, закрепленных 
за дисциплиной согласно матрице компетенций, с дублинскими дескрипторами компетенций, 
с ними соотносятся факторы, способствующие формированию соответствующих умений 
и навыков, например, навыки самообучения за счет погружения в проблему. На основании 
этих связок построена логико-смысловая модель, охватывающая практический аспект дан-
ной работы. Подчеркивается роль проектной деятельности при знакомстве обучающихся 
с учебно-методической деятельностью педагога.

Материалы публикации могут быть полезны педагогам, интересующимся вопросами системы 
измерения уровня сформированности компетенций в проектной деятельности, внедрения 
дублинской системы дескриптирования в образовательную практику.
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1. Введение

Концепция цифровой экономики определяет общие 
тенденции по расширению перечня компетенций педа-
гогических кадров [14], что должно находить отражение 
в системе подготовки. Соответственно, задачами системы 
профессионального образования в свете этих тенденций 
становится подготовка таких педагогических кадров, ко-
торые готовы адаптироваться к инновациям в системе 
образования, по большей мере связанным с нарастающей 
ролью информационных технологий в образовательном 
процессе, развитием системы дистанционного образова-
ния; готовы осваивать новые информационные технологии, 
появляющиеся в отраслевой нише, что напрямую связано 
с усилением роли информационных технологий (ИТ) в об-
ласти экономики, дизайна, инженерно-конструкторской 
деятельности и др.

Необходимо соотносить поставленные задачи с осо-
бенностями оценки согласно дескрипторов компетенций 
и поэтому встает вопрос о выборе системы дескрипти-
рования. На наш взгляд, наиболее полно проектную 
деятельность педагогов профессионального обучения 
описывает дублинская система дескрипторов компе-
тенций. С другой стороны, имеется и такой документ, 
как Европейская квалификационная рамка (ЕКР) [3]. 
Рассматривая различные системы и методики дескрипти-
рования, мы должны выбрать такую, которая в большей 
степени соответствует представлениям об уровне ком-
петентности выпускников профессионально-педагоги-
ческого ВУЗа.

2. Обоснование проблемы пересмотра 

требований к педагогическим условиям 

подготовки будущих бакалавров 

профессионального обучения в области 

овладения ИТ

Приоритетным направлением развития нашей работы 
является создание общего вектора в области ИТ-образо-
вания педагогов профессионального обучения, который 
позволил бы, с одной стороны, учитывать интересы лич-
ности, с другой — интересы работодателей, с третьей — 
нормативные документы в области образовательной де-
ятельности [18, 19, 1, 13].

Для формирования структуры целостного педагоги-
ческого процесса необходимо обратиться к требованиям 
Федерального государственного образовательного стан-
дарта профессионального образования. Концепция данного 
документа наиболее точно отражена в дефиниции этого 
понятия: «государственный образовательный стандарт 
профессионального образования — нормативный доку-
мент, с помощью которого на государственном уровне 
осуществляется управление качеством профессионального 
образования; обеспечиваются гарантии членам общества, 
их конкурентоспособность на отечественном и мировом 
рынках, с одной стороны, и удовлетворение персональных 
потребностей — с другой…» [12, с. 60].

Так, можно сделать вывод о том, что усиление процесса 
подготовки педагогов в области владения информацион-
ными технологиями (ИТ) также необходимо производить, 
отталкиваясь от понятия конкурентоспособность.

Согласно словаря, конкурентоспособность — «способ-
ность на рынке труда, рабочей силы и продукции пред-
ложить свою компетентность, квалификацию, услугу 

Keywords:

Dublin competences descriptors, 
individual work, self-education, 
vocational education bachelors.

Abstract. This article considers one of the possible solutions of a vocational education teachers’ 
training in using practical software in education process taking the competence approach into 
account problem. We identified a combination of factors that are considered in the interrelation 
with Dublin components’ descriptors, which gives us a reason to introduce some factors into an 
educational process, such as using the hermeneutics approach. Due to the existence of such 
descriptor as communicative skills in the hermeneutics approach framework the adaptation of 
teaching information technologies methods was conducted; the adjustment is to be passed to 
the future profile cycle disciplines’ (such that require the usage of informational technologies 
as means of solving sectoral tasks) teachers as an instrument.

The effectiveness of such implemented educational system is reaffirmed by not only gradual 
quality growth of projects’ realization but also by good feedback from the participants. Our main 
vector in its forming was the idea is increasing the graduates’ competitiveness level with a goal 
of creating a basis for their future professional growth.

This publication covers a connection between the components of project activities and the basis 
for including those components. We consider a system of binding the competences, attached 
to a discipline according to competence’s matrix, with Dublin competences’ descriptors; with 
those, we correlate the factors that assist in developing the relevant skills and abilities, self-
study skills due to immersion into the problem — as an example. Based on these connections a 
logical-semantic model, that covers the practical aspect of the article, was built upon. The role of 
project activities in the process of teaching a student about the educational-methodical activities 
of an educator is emphasized.
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или произведенный товар, которые будут востребованы 
и получат достойную цену» [12, с. 189].

С нашей точки зрения, конкурентоспособность (педа-
гога) — это способность личности, организующей педаго-
гический процесс, адаптироваться к изменяющимся соци-
альным условиям, изучать новые научные и технические 
направления, отслеживать инновации и осуществлять их 
внедрение в образовательный процесс. Соответственно, 
насколько рационально будет организован процесс об-
учения, в котором будет заложен базис для подготовки 
личности к проявлению ассимиляции знаний в области 
ИТ-инноваций, настолько мы сможем создать базис для 
дальнейшего профессионального роста будущих педагогов 
и их самореализации.

Понятие конкурентоспособность неотделимо от по-
нятия рынок труда. Именно его запросы способствуют 
пересмотру образовательных траекторий. Поскольку объ-
ектом воздействия является личность будущего педагога 
профессионального обучения, важно выяснить те лич-
ностные образования (качества), которые необходимо 
развивать с точки зрения работодателей.

Наиболее актуальной нам кажется система измерения 
сформированности компетенций работников на местах 
и видение востребованности и конкурентоспособности ка-
дров с точки зрения Л. М. Спенсера и С. М. Спенсера. По их 
мнению, компетентность — это базовое качество индиви-
дуума, имеющее причинное отношение к эффективному 
и наилучшему исполнению в работе или других ситуациях, 
описываемому при помощи критериев. Авторы выделяют 
5 основных базовых качеств, которые они рассматривают 
в своем труде, включая понятие «я-концепция», а также 
глубинные и поверхностные компетенции [15, с. 11]. При 
этом в работе отмечается, что мотивы и свойства лично-
сти, лежащие в основе глубинных компетенций («модель 
айсберга») трудно изменить при помощи краткосрочного 
тренинга, проще найти работника, подходящего под ин-
тересуемые требования.

Так, понятие «компетентность» ориентирует нас 
на формирование личности будущего педагога как мно-
гогранного образования, для которого должна быть харак-
терна, как и для любого специалиста, система внутренних 
мотивов. Поэтому для формирования личности конкурен-
тоспособного педагога нам необходимо заложить базис 
для внутренних установок, то есть изначально оказывать 
воспитательное воздействие, а это возможно только при 
формировании определенных психолого-педагогических 
условий.

Помимо этого, мы должны формировать готовность 
к педагогической деятельности, определяемую как «уровень 
профессионального мастерства педагога, включающий 
в себя овладение стандартами профессионально-педа-
гогического образования. Готовность к педагогической 
деятельности выступает фундаментом профессиональной 
компетентности педагогов. Теоретическая готовность 
педагога к деятельности предполагает наличие у него ана-
литических, прогностических, проективных, рефлексивных 
умений. Содержание практической готовности выражается 
во внешних (предметных) умениях, т. е. в действиях, кото-
рые можно наблюдать. К ним относятся организаторские 
и коммуникативные умения» [10, с. 186]. Однако, зачастую 

именно коммуникативные умения остаются не зоны рас-
смотрения. Использование ИТ предполагает упрощение 
коммуникаций в любой области, однако коммуникации 
в сфере владения ИТ обычно страдают.

Вопрос использования тезауруса в области ИТ посто-
янно обсуждается на уровне нужности этой компоненты 
компетенции. В научных публикациях уже находят отра-
жение итоги опросов педагогов, не связанных напрямую 
со сферой информационно-коммуникационных техно-
логий, однако результаты неутешительны — отмечает-
ся слабое владение тезаурусом в области ИТ [9], наряду 
с косностью мышления, неготовностью осваивать новые 
информационные технологии, а также неспособностью 
выразить мысль языковым средствами.

Таким образом, для того, чтобы обеспечить конкурен-
тоспособность педагога профессионального обучения 
мы должны не только формировать умение пользоваться 
персональным компьютером (ПК) как инструментом ре-
шения задач, мы должны заложить комплексное, системное 
видение владением ИТ для решения задач организации 
электронного обучения. Соответственно, все эти компонен-
ты должны быть отражены и в системе дескриптирования.

3. Основное направление исследования, 

гипотеза исследования

В данной публикации представлены результаты дис-
сертационного исследования, в котором рассматриваются 
педагогические условия для реализации подготовки пе-
дагогов профессионального обучения к использованию 
прикладного программного обеспечения (ПО) в образо-
вательном процессе. Поскольку образовательный процесс 
с применением ПК для области профессиональной педа-
гогики будет складываться из владения отраслевым ПО 
и профессиональным ПО, то необходимо реализовывать 
подготовку сразу в двух этих направлениях.

Нами была выдвинута гипотеза, что можно разработать 
такой проект, который позволил бы нам организовывать 
квазипрофессиональную деятельность, в рамках которой 
обучающиеся овладевали бы комплексом навыков в обла-
сти отраслевого ПО и ПО педагогического назначения. 
Возникает необходимость определить факторы, влия-
ющие на эффективность внедрения в учебный процесс 
педагогических условий подготовки и подход к измерению 
качества подготовки.

4. Задача выбора системы измерения 

результатов подготовки бакалавров 

профессионального обучения 

к использованию программного обеспечения 

в образовательной деятельности и методы 

ее решения

Для измерения результатов подготовки будущих ба-
калавров профессионального обучения к использованию 
прикладного программного обеспечения в образователь-
ном процессе мы анализировали различные системы де-
скриптирования компетенций [21]. В результате анализа 
был сделан вывод, что дублинская система дескрипторов 
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компетенций наиболее коррелируется с целями и задачами 
профессиональной педагогики.

Именно в этой системе дескриптирования была зало-
жена основная идея современного образования — направ-
ленность на формирование потенциала саморазвития, что 
декларируется в тезисе о развитии системы непрерывного 
образования и формировании готовности человека к не-
прерывному профессиональному совершенствованию. 
«Смысл непрерывного образования заключается в том, 
чтобы уже в условиях общего и основного профессиональ-
ного образования сформировать систему знаний, умений 
и качеств личности, позволяющих ей самостоятельно 
продолжать образовывать и совершенствовать себя, сво-
бодно ориентироваться в социальных и профессиональных 
проблемах, успешно адаптироваться к изменяющимся 
условиям и самостоятельно добывать необходимые знания 
и умения» [11, с. 84].

Поскольку в дублинской системе оценки результатов 
образования заложены все компоненты, необходимые 
для формирования «я-концепции» личности педагога, 
нам показалось наиболее рациональным выбор именно 
этой системы.

При создании педагогических условий формирова-
ния готовности педагогов профессионального обучения 
к использованию прикладного ПО в образовательном 
процессе нами были выделены такие факторы, как оценка 
готовности обучающихся к использованию прикладного 
программного обеспечения в образовательном процессе, 
уровень самостоятельности при подготовке проекта, соот-
ветствующий уровень владения тезаурусом, уровень вла-
дения коммуникативной компонентой при использовании 
персонального компьютера (ПК), а также уровень развития 
специализированного тезауруса в области использования 
прикладного программного обеспечения (ПО).

Все эти факторы должны группироваться в рамках 
единого практико-ориентированного проекта, макси-
мально приближенного к уровню квазипрофессиональной 
деятельности.

Содержание дублинских дескрипторов, как излишне 
детализированных составляющих позволяет установить 
логические связи в содержании учебного материала, связи 
между компонентами компетенций, провести интеграцию 
компонентов учебного процесса на междисциплинарном 
уровне (см. таблицу 1).

Один из важнейших компонентов научно-методического 
проектирования– педагогическое творчество. Однако, как 
в любом случае, при оценивании творческой деятельно-
сти встает вопрос о системе оценки. При использовании 
проектных методов логично, если проект оценивается 
дробной системой оценки и наличием промежуточных 
градаций, как, например, описывает в своей работе БА. 
Гладких [2]. В результате использования такой системы 
оценки автору удалось оценить уровень проявления твор-
ческой компоненты в проекте. Нами также была заложена 
оценка уровня проявления творчества, описанная в виде 
детализированной системы критериев.

Другой компонентой, которую можно задействовать 
в проектной деятельности, является умение проявлять 
педагогическую рефлексию. Работа над учебным проек-
том в области методики профессиональной деятельно-
сти способствует развитию педагогической рефлексии 
и формованию личностных качеств педагога. Важность 
развития педагогической рефлексии в проектах, имеющих 
педагогическую направленность, подчеркивается в работе 
И. С. Исламбековой, Д. А. Салмановой [5], анализирующих 
процесс включения механизма рефлексии, акцентирующих 
внимание на следующих компонентах: развитии личности 
за счет механизма самоисследования и самокоррекции; 
преобразующей, предметной деятельности; актуализация 
педагога в момент выработки соответствующего отноше-
ния к профессиональной деятельности.

Вопросы о составе компонентов практико-ориенти-
рованного проекта были выбраны нами согласно востре-
бованности отдельных его частей, но в большей мере мы 
придавали важность подготовительному этапу форми-
рования информационной компетенции. Так, например, 
О. Н. Игнатьева также придерживается схемы развития 
информационной компетентности педагогов, базируя 
свои программы на трех компонентах: формировании 
базового уровня владения компьютерной грамотностью 
(на теоретическом и на практическом уровнях), разра-
ботка проектов в области создания сайта, компьютерного 
тестирования, презентации и разработка электронного 
учебного пособия [4].

М. Н. Кох соотносит уровень профессионализма пре-
подавателя с творчеством, проявляемым в области разра-
ботки авторских методик и технологий, а также с умением 
воплощать задуманное в форму электронных учебно-ме-

Таблица 1. Содержание дублинских дескрипторов

        Н омер  

дескрип-

тора

Содержание дескриптора

1
Понимание в изучаемой области, включая и элементы наиболее передовых знаний в изучаемой области, и может при-
менять эти знания и понимание на профессиональном уровне.

2 Вырабатывать аргументы и решать проблемы в области изучения (умение решать проблемы).

3
Осуществлять сбор и интерпретацию информации для выработки суждений с учетом социальных, этических и научных 
соображений (сбор и интерпретация информации).

4
Сообщать информацию, идеи, проблемы и решения как специалистам, так и неспециалистам (коммуникативная компо-

нента)

5 Демонстрировать навыки самообучения (самообучение)
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тодических материалов [6]. Автор отмечает, что навыки 
разработки электронных учебных ресурсов могут повысить 
конкурентоспособность педагогов.

Так, мы еще раз убедились, что принятая нами стратегия 
построения курса действительно соотносится с общими 
тенденциями подготовки педагогов, при этом, поскольку 
речь идет о педагогах профессионального обучения, мы 
заложили элемент интегративного содержания в содер-
жание дисциплины, включенной в профессиональный 
модуль, в рамках которой ведется подготовка к работе 
с прикладным программным обеспечением отраслевого 
назначения. Поэтому для формирования такого уровня 
владением ПК мы должны использовать весь потенциал 
технологии проектной деятельности, в которую возможно 
включить все аспекты профессиональной педагогической 
деятельности.

5. Логико-смысловая модель, 

представляющая компоненты 

образовательного процесса, позволяющие 

формировать компетенции в разрезе 

дублинской системы дескрипторов

Поскольку в центре данной работы лежит практи-
ко-ориентированный проект по созданию фрагмента 
учебно-методического обеспечения любой дисциплины 
профессионального цикла, которая может предполагать 
использование ПК, направленность проекта задается как 
отраслевыми, так и педагогическими навыками, которые 
должны приобрести обучающиеся для преподавания дан-
ной дисциплины.

Формирование навыков использования ПК произво-
дится в два этапа. На первом, подготовительном этапе 
обучающиеся изучают понятийный аппарат ИТ, типовые 
алгоритмы работы с отраслевым ПО. Именно на этом 
этапе имеется сложность в построении интегративной 
компоненты, поскольку подготовка проходит на дисци-
плинах-предшественниках, таких, как «Информатика» 
и «Информационные технологии в экономике» и исполь-
зование предусмотренной целостным учебным процессом 
методики подготовки часто зависит от коллег.

На втором этапе подготовка проходит в рамках дисци-
плины «Информационные технологии в образовании», 
при этом осуществляется знакомство обучающихся с ме-
тодикой проектирования пользовательских алгоритмов; 
с основными психолого-педагогическими особенностями 
процесса преподавания принципов освоения прикладного 
ПО, которые представлены нами в работе [8]. Объяснение 
особенностей освоения прикладного ПО производилось 
нами на основании адаптации инструментария герменевти-
ки к методике преподавания информационных технологий.

Обосновывая выбор направленности проекта, содер-
жание которого будет включать в себя основные элементы 
информационно-коммуникационной подготовки, обратим-
ся к опыту других авторов. Так, например, Б. Е. Стариченко 
для дисциплины «ИТ в образовании» на основе анализа 
нормативных и регламентирующих документов выделяет 
следующие компоненты содержания: предметную направ-
ленность, идейную целостность, содержательную инди-

видуализацию [16]. Действительно, проект, который мы 
предлагаем выполнить обучающимся, имеет предметную 
направленность в области любой профессионально-зна-
чимой дисциплины направления подготовки, которая 
могла бы сопровождаться курсовым проектированием 
или предполагала бы практические занятия. Идейная це-
лостность пронизывает проектную деятельность, позво-
ляя создать проект по конкретной, узкой теме, облачая 
ее в разные формы взаимодействия с обучающимся — 
то представляя ее в виде электронного учебного пособия, 
то в виде компьютерной презентации к лекции, то в виде 
тестовых заданий. Содержательная индивидуализация 
обеспечивается индивидуальным выбором темы проекта 
сообразно наклонностям обучающихся.

Для дисциплины «Информационные технологии в об-
разовании» согласно матрице компетенций были выделены 
3 компетенции: ОПК-5 «способность самостоятельно 
работать на компьютере (элементарные навыки)»; ПК-1 
«способность выполнять профессионально-педагогиче-
ские функции для обеспечения эффективной организации 
и управления педагогическим процессом подготовки ра-
бочих, служащих и специалистов среднего звена»; ПК-3 
«способность организовывать и осуществлять учебно-про-
фессиональную (УПД) и учебно-воспитательную (УВД) 
деятельности в соответствии с требованиями профессио-
нальных и федеральных государственных образовательных 
стандартов в ОО СПО».

Традиционно владение ПК педагогами сводилось 
к пользовательским умениям (использование ПК для ре-
шения задач автоматизации подготовки документов), хотя 
в последнее время прослеживается тенденция усиления 
роли ИТ в педагогической деятельности. В первую очередь, 
это связано с появлением дистанционных технологий.

Например, С. В. Титова и О. Ю. Самойленко анализи-
руют процесс смещения акцентов информационно-ком-
муникационной (ИКТ) компетенции на сетевое взаимо-
действие, методическую работу педагога для системы 
дистанционного образования, администрирование учеб-
ного процесса с использованием ИКТ [17]. Такой же точки 
зрения придерживается А.В Молокова, отмечающая, что 
современный профессиональный стандарт педагога про-
фессионального обучения [7] способствует закреплению 
роли ИКТ-компетенции в требованиях к уровню подго-
товки преподавателей.

Мы также придаем большое значение фактору, опре-
деляющему тип взаимодействия педагога профессио-
нального обучения не только на уровне «человек-маши-
на», но и на уровне «человек-человек», когда объектом 
профессионального обсуждения является прикладное 
программное обеспечение. Ранее, пока ПК не стал ос-
новным средством автоматизации офисной и, отчасти, 
производственной деятельности, вопросы взаимодействия 
«человек-машина» решались только на уровне инженерных 
специальностей.

Рассматривая систему оценки качества обучения, про-
думывая способы прогнозирования результата учебной 
деятельности, мы пришли к тому, что для оценки такого 
сложного вида деятельности, как методическая деятель-
ность педагога профессионального обучения, требуется 
нестандартный подход к созданию объекта оценивания 
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(проекта, реализуемого на квазипрофессиональном уровне) 
и разработке многокритериальной шкалы оценки (балль-
но-рейтинговой системы).

Поэтому в проекте была заложена компонента обучения 
методике преподавания ИТ и система проверки и совер-
шенствования навыков устной коммуникации, отработки 
тезауруса в области ИТ, что позволяет проекту выполнять, 
помимо прочего, обучающе-контролирующую функцию. 
Многокритериальная шкала разработана для трех уровней 
владения компонентами информационной компетенции, 
что делает систему оценивания гибкой и дает представление 
об уровне сформированности дескрипторов компетенции.

Базируясь на теории В. Э. Штейнберга о построении 
логико-смысловых моделей [20], рассматривая дидакти-
ческую многомерную технологию, мы построили модель 
связи между факторами, определяющими целостный обра-
зовательный процесс, в основе которой лежит проектная 
технология и дублинские дескрипторы компетенций. Тех-
нология построения модели позволяет отобразить факторы 
проектной деятельности, исходя из большого их объема.

Взаимосвязи на уровне дескриптирования традицион-
ной и дублинской системы дескрипторов были описаны 
нами ранее [2]. Результат анализа представлен на рисунке.

Так, понимание в изучаемой области достигается 
за счет построения пользовательских алгоритмов, поэтому 
обучающиеся могут использовать как готовое решение, 

так и разработать собственное. Умение решать проблемы, 
в данном случае, соотносится с решением различного рода 
задач, как в отраслевой, так и в педагогической практике, 
в области электронного обучения. Сбор и интерпретация 
информации производится на уровне самостоятельного 
поиска в отраслевой сфере или при реализации проекта. 
Коммуникативная компонента как одна из наиболее 
важных составляющих, реализуемая для будущих педа-
гогов и на уровне устной, и письменной речи, позволяет 
производить постепенную адаптацию тезауруса к разным 
уровням владения ПК. Самообучение является одним 
из важнейших факторов процесса подготовки будущих 
педагогов. Навыки самообучения развиваются постепенно, 
но необходимо помнить о создании условий, побуждающих 
к их развитию.

Таким образом, в схеме получили отражение все дей-
ствия, организуемые для обучающихся при освоении ими 
квазипрофессиональной деятельности. Задача, которую 
необходимо решать — побуждение к освоению новой для 
обучающихся роли — формирует новые потребности и ви-
дение ситуации в целом.

Хочется отметить, что все факторы, позволяющие 
предусмотреть развитие конкурентоспособности педаго-
гов, так или иначе соотносятся с концепцией дублинских 
дескрипторов в большей мере, нежели с традиционной 
системой дескриптирования.
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6. Выводы

Проектирование фрагментов электронного учебно-ме-
тодического обеспечения профильных дисциплин имеет 
достаточно высокий потенциал в плане развития у будущих 
педагогов профессионального обучения навыков само-
стоятельной работы, помогает упростить отслеживание 
уровня сформированности тезауруса, уровня готовности 
к коммуникациям в области ИТ, пройти опыт педагоги-
ческой рефлексии в области методического творчества, 
в итоге попробовать свои силы в выбранной профессии. 
Поскольку такая деятельность имеет сложную структуру, 
мы не можем измерить степень ее сформированности 
на уровне «знать-уметь-владеть» или по пятибалльной 
системе оценки.

Приведение оценки результатов освоения материала 
к системе дублинских дескрипторов компетенций дает 
нам возможность охватить все необходимые компоненты 
проектной деятельности. В свою очередь, построение 
логико-смысловой модели, увязывающей дескрипторы 
компетенций с компонентами проекта по реализации фраг-
мента электронного учебно-методического обеспечения 
дисциплины, а также с профессиональными и общепро-
фессиональными компетенциями позволило упорядочить 
концепцию построения научно-методической работы.

Также стоит отметить, что компетентностный подход, 
реализующийся как основание интегративного видения 
результатов освоения ИТ будущими педагогами профес-
сионального обучения, действительно дает повышение 
показателей уровня готовности к использованию ПК в об-
разовательной деятельности, причем наиболее высокие 
результаты мы получаем при нефиксированной оценке 
деятельности в рамках балльно-рейтинговой системы.
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Концептуальные основания программ 
развития кадетских школ-интернатов

Аннотация. Введение. В материале анализируется содержание социального заказа кадет-
ским школам-интернатам, который включает в себя государственный заказ, образовательные 
потребности обучающихся, ожидания их родителей, требования образовательных професси-
онального образования, а также профессионально-педагогические потребности педагогов. 
На базе такого заказа формулируется концепция развития кадетской школы-интерната, 
отражающая особенности современного содержания кадетского образования.

Цель. Целью представленного исследования является формулирование общих для всех 
кадетских школ-интернатов концептуальных основ программ развития.

Методология и методика исследования. В качестве методологической основы развития 
кадетских школ-интернатов рассматриваются системный и ситуационный подходы к управ-
лению образовательными организациями.

Результаты. Результатом проведенного исследования является разработка общих для всех 
кадетских школ-интернатов составляющих содержания социального заказа и концепции 
развития.

Научная новизна. На примере кадетских школ-интернатов предлагается содержание ана-
лиза социального заказа образовательным организациям общего образования. Авторами 
сформулированы принципы функционирования кадетской школы-интерната: инновацион-
ность, массовость, комплексность, адаптивность, личностная ориентированность.

Практическая значимость. Предложенные материалы могут быть использованы при раз-
работке концептуальной составляющей программ развития кадетских школ-интернатов 
и проведения курсов повышения квалификации их руководителей, посвященных организа-
ционному развитию таких образовательных организаций.

Ключевые слова:

кадетская школа-интернат, 
программа развития, социальный 
заказ, кадетское образование, 
кадетский корпус, концепция 
развития.
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В настоящее время у различных социальных институтов 
и групп возрастает потребность в общем образовании 

[2,3,4,5,6,10], которое позволяло бы успешно продолжить 
обучение выпускников в вузах и средних профессиональ-
ных образовательных организациях, ориентированных 
на государственную службу. На предоставление такого 
общего образования нацелены, прежде всего, кадетские 
школы-интернаты (далее — КШИ) и кадетские корпуса, 
включая казачьи кадетские корпуса.

В результате проведенного нами исследования, целью 
которого было формулирование общих для всех кадетских 
школ-интернатов концептуальных основ программ 
развития [11; 12] 1, мы выявили общее для всех КШИ:

1. содержание социального заказа;
2. концепции развития;
3. направлений совершенствования этих образовательных 

организаций.
В данной статье мы представляем вашему вниманию 

результаты решения первых двух задач.

1. Анализ социального заказа кадетским 

школам-интернатам

При разработке социального заказа КШИ целесообразно 
учитывать:

 • государственный заказ КШИ 2;
 • образовательные потребности обучающихся в КШИ и по-

тенциальных обучающихся;
 • ожидания родителей (законных представителей) обуча-

ющихся, связанные с их обучением в КШИ;
 • требования и ожидания образовательных организаций 

высшего образования и среднего профессионального 
образования;
а также профессионально-педагогические потребности 
учителей и воспитателей (офицеров-воспитателей) [7; 13].

1 В содержании данного исследования нами не проведено разделение 
на КШИ, кадетские корпуса и казачьи кадетские корпуса, которые, 
безусловно, имеют свою специфику. Выделение особенностей этих 
образовательных организаций, а, значит, и их программ развития, 
не входило в задачи нашего исследования.

2 В случае, если учредитель КШИ — муниципальное образование, 
необходимо учесть и заказ данного учредителя.

1.1. Государственный заказ

Государственный заказ (заказ учредителя) КШИ можно 
сформулировать как создание условий для получения 
кадетами качественного образования в соответствии 
с федеральными государственными образовательными 
стандартами общего образования [16]; развитие 
творческой, конкурентоспособной, общественно-активной, 
функционально-устойчивой всесторонне развитой 
личности, ориентированной на непрерывное образование 
и поступление на государственную, в т. ч. военную, службу.

Такой заказ предопределяет, что:
 • образовательный процесс в КШИ должен осуществляться 

в безопасных и комфортных условиях [13, 143];
 • необходимо обеспечить такое качество образования, 

которое бы позволило выпускникам КШИ успешно уча-
ствовать в социальной, экономической и культурной 
жизни как местного сообщества, так и страны в целом;

 • у обучающегося должны быть воспитаны качества лич-
ности, необходимые для добросовестного несения госу-
дарственной службы, прежде всего, патриотизм и граж-
данская ответственность;

 • кадетам необходимо обеспечить досуговую занятость 
и создать условия для удовлетворения их интересов и раз-
вития разнообразных способностей в условиях закрытой 
образовательной организации;

 • у обучающихся должно быть воспитано ответственное 
отношение к своему здоровью и сформирована культура 
здорового образа жизни;

 • образовательный процесс будет осуществляться в вы-
сокотехнологичной образовательной среде, насыщен-
ной современными техническими средствами обучения, 
и располагающей возможностями для формирования 
у обучающихся современной инженерной культуры;

 • в образовательной организации должна быть построена 
система управления, обеспечивающая высокую эффек-
тивность и результативность образовательного процесса, 
ведущим условием чего выступает постоянно совершен-
ствующийся профессионализм и заинтересованность 
педагогов в обеспечении качества подготовки кадет [1; 14].

Goal. The aim of the presented study is to formulate the conceptual bases of development 
programs common to all cadet boarding schools.

Methodology and methods of research. As a methodological basis for the development of cadet 
boarding schools, the systemic and situational approaches to the management of educational 
organizations are considered.

Results. The result of the study is the development of common for all cadet boarding schools 
components of the content of the social order and the concept of development.

Scientific novelty. On the example of cadet boarding schools, the content of the analysis of 
social order is offered to educational organizations of general education. The authors formulated 
the principles of the functioning of the cadet boarding school: innovation, mass character, 
complexity, adaptability, personal orientation.

Practical significance. The materials proposed can be used to develop a conceptual component 
of the programs for the development of cadet boarding schools and conduct training courses for 
their leaders dedicated to the organizational development of such educational organizations.
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1.2. Образовательные потребности обучающихся

Обучающиеся, поступив в КШИ, ожидают, что будут 
иметь возможности:

 • получить качественное образование в современной вы-
сокотехнологичной школе [8, 291];

 • осуществить обоснованное самоопределение в выборе 
дальнейшего жизненного пути, ориентируясь на специаль-
ности государственной военной или гражданской службы;

 • качественно подготовиться к государственным итоговым 
аттестациям по итогам обучения на уровнях основного 
общего образования и среднего общего образования;

 • интересно и разнообразно проводить досуг как в интер-
натских условиях, так и в макросреде КШИ;

 • заниматься различными видами спорта, позволяющими 
усовершенствовать свою физическую подготовку и при-
обрести необходимые для дальнейшей жизни навыки;

 • получения качественного дополнительного образования 
вне зависимости от избранной направленности.

Это определяет необходимость создания в КШИ 
постоянно развивающейся образовательной среды, 
отличающейся внутренней широтой и активными 
внешними связями. Такая среда особенно нужна 
обучающимся из малообеспеченных семей; семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации; значительной 
части кадет из неполных семей.

1.3. Ожидания родителей 

(законных представителей) обучающихся

Проводимые опросы и беседы показывают, что 
большинство родителей (законных представителей) 
обучающихся надеются, что за время обучения в КШИ 
их дети получат не только достойное образование 
по  прог рамме сре д ней о бщео бразовательной 
школы, но  и  воспитание, ориентированное как 
на ценности патриотизма и гражданственности, так 
и на общечеловеческие ценности. Высказываются 
пожелания, чтобы обучающиеся, по сравнению с тем, 
какими они были до  поступления в  КШИ, стали 
людьми дисциплинированными, самостоятельными, 
приспособленными к решению любых возникающих 
проблем и способными постоять за собственную честь 
и честь своих близких. Отдельные родители надеются, 
что обучение в КШИ поможет их сыну или дочери 
приготовиться к продолжению семейной традиции 
государственной службы.

Однако часть родителей желает переложить 
на плечи администрации образовательной организации 
ответственность за судьбу своего ребенка, как в период 
обучения, так и в последующем определении его будущего. 
Мотивируют такие родители свои действия тем, что у них 
нет времени на воспитание сына или дочери, отсутствует 
необходимое количество материальных средств.

1.4. Требования и ожидания образовательных 

организаций высшего образования и среднего 

профессионального образования

При поступлении в образовательные организации 
высшего военного образования ожидается, что будут 
положительно оценены навыки кадет в военном деле, 

в частности, в строевой подготовке, владении стрелковым 
оружием; полученная общая и специальная физическая 
подготовка; знание основ общевоинских уставов и навыки 
несения службы в суточном наряде; опыт работы 
с подчинёнными старшими кадетами, а также другие 
компетенции, необходимые для прохождения военной 
службы. Всё это позволит командованию образовательных 
организаций высшего военного образования назначать 
наших выпускников на младшие командные должности 
в курсантских подразделениях. Аналогичные ожидания 
будут и у командования воинских частей, куда могут 
быть призваны для несения срочной службы выпускники 
КШИ, не поступившие в силу каких-либо причин 
в образовательные организации высшего образования 
или среднего профессионального образования.

Все образовательные организации высшего 
образования и среднего профессионального образования, 
в которые поступят выпускники КШИ, хотели бы 
получить высокомотивированных к  получению 
образования по избранным направлениям подготовки 
студентов (курсантов), хорошо владеющих навыками 
исследовательской и  проектной деятельности, 
информационно-коммуникационными технологиями, 
умеющих грамотно выстраивать коммуникации различных 
уровней [9]. Предполагается, что в вузах и ОО СПО должны 
быть положительно оценены способности выпускников 
КШИ реально оценивать свои возможности и принимать 
необходимые решения для достижения поставленных 
целей, их организованность и высокая самостоятельность.

1.5. Профессионально-педагогические 

потребности учителей и воспитателей 

(офицеров-воспитателей)

Работа по достижению социального заказа КШИ 
не может осуществляться без учета необходимости 
удовлетворения акт уальных профессионально-
педагогических потребностей учителей и воспитателей 
(офицеров-воспитателей) [1, 167], обеспечения 
прогрессивного развития образовательной организации 
[15, 5]. Удовлетворение профессионально-педагогических 
потребностей учителей и воспитателей предполагает:

 • максимально возможную в развивающейся образователь-
ной организации реализацию творческого потенциала;

 • возможность рефлексии собственного педагогического 
и управленческого опыта;

 • возможность повышения профессионального мастерства 
в соответствии с осознанными потребностями;

 • продолжение работы по овладению педагогами совре-
менными образовательными технологиями;

 • получение опыта участия в различных, в том числе от-
крытых мероприятиях различных уровней;

 • дальнейшее овладение способами взаимодействия со все-
ми участниками образовательных отношений.

2. Концепция развития кадетской школы

Анализ исторического опыта и современной практики 
создания и функционирования КШИ позволяет опреде-
лить особенности современного содержания кадетского 
образования. К таким особенностям относятся:
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— реализация содержания образования, интегрирующего 
образовательные программы основного общего образования, 
среднего общего образования с дополнительными общеразви-
вающими программами, имеющими целью подготовку несовер-
шеннолетних обучающихся к военной или иной государственной 
службе;

— приоритетность воспитания в кадетском образовании, 
предполагающую создание культурно-образовательной и цен-
ностно-смысловой среды, ориентированной на общечеловече-
ские и национальные ценности, положительные нормы морали; 
привитие с раннего возраста чувства ответственности за свои 
поступки, ответственности за товарищей, потребности в бес-
прекословном подчинении законам при соблюдении чувства 
собственного достоинства;

— ранняя профессиональная ориентация обучающихся 
на профессии государственной службы;

— особый уклад жизни военизированной, но не военной 
образовательной организации с системой воспитания, основан-
ной на традициях отечественных Вооруженных Сил, в первую 
очередь, на положительных традициях взаимоотношений в них 
равных, старших и младших;

— воспитание в воинском коллективе закрытого интернат-
ного типа с регламентированной системой жизнедеятельности, 
с организацией и строгим соблюдением не только воинских 
ритуалов, но и полным выполнением всех основных требова-
ний организации внутренней службы и внутреннего порядка, 
определяемых воинскими уставами с учетом возрастной пси-
хологии детей;

— сочетание элементов воинской дисциплины и института са-
моуправления кадет, предполагающее постоянное педагогическое 
сопровождение воспитанников, осуществляемое офицером-вос-
питателем, оказание им профессиональной поддержки и помощи 
психологического, социального и медицинского характера;

— воспитание, осуществляемое персоналом офицеров-воспи-
тателей, которые прошли не только необходимую школу военного 
и житейского опыта, но при этом не очерствели душой и готовы 
работать с несовершеннолетними обучающимися.

Данные особенности определяют миссию КШИ — 
подготовку высокообразованных и высоконравственных 
граждан — патриотов России, способных эффективно 
и ответственно выстраивать собственную жизненную 
траекторию и готовых к профессиональному служению 
обществу и государству.

Указанная выше миссия предполагает проведение 
целенаправленной работы по обеспечению успешной 
социализации обучающихся, формированию у них 
положительного отношения к государственной, в том 
числе воинской службе; осуществлению профессиональной 
ориентации на  военно-прик ладные профессии, 
профессии государственной гражданской службы 
и муниципальной службы. Ключевым условием успешности 
такой деятельности является раскрытие и развитие 
индивидуальных особенностей каждого обучающегося.

Это, а также специфика местоположения и социального 
заказа образовательной организации обуславливает ее 
видение как инновационной, массовой, комплексной, 
адаптивной, личностно-ориентированной КШИ 
с  насыщенной технологической и  электронно-
образовательной средой, предоставляющей возможности 
для дистанционного обучения кадет.

Инновационность образовательной организации 
предполагает реализацию модели кадетского образования, 
которую в современных условиях высокотехнологичного 
общества целесообразно дополнить углубленной 
инженерной подготовкой обучающихся, реализуемой 
как в рамках общего образования (урочной и внеурочной 
деятельности), так и дополнительного образования. 
Ее массовость обеспечивается открытым приемом 
обучающихся по результатам приемных испытаний. В КШИ 
принимаются обучающиеся, годные по состоянию здоровья 
к обучению в ней и успешно прошедшие приемные 
испытания. Комплексность предусматривает реализацию 
совокупности образовательных программ, обеспечивающих 
обучающимся качественное базовое общее образование, 
предпрофильную подготовку и профильное обучение. 
В учебный план КШИ необходимо ввести интегрированные 
с  системой общего образования дополнительные 
общеразвивающие программы, имеющие целью подготовку 
несовершеннолетних обучающихся к военной или иной 
государственной службе, а также дополнительные 
образовательные программы, соответствующие 
образовательным потребностям обучающихся. 
Адаптивность предполагает то, что КШИ предоставляет 
всем участникам образовательных отношений равные 
возможности в учебной и педагогической деятельности. 
В образовательной организации обучается смешанный 
контингент обучающихся с разным уровнем способностей. 
Личностная ориентированность КШИ достигается тем, 
что в центре ее внимания находится личность воспитанника 
во всех ее проявлениях, что побуждает педагогический 
коллектив искать пути наилучшего удовлетворения 
образовательных потребностей обучающихся, их развития 
и социализации. При этом образовательная организация 
должна уделять значительное внимание и развитию 
педагогов, удовлетворению их профессиональных 
потребностей.

Таким образом, развитие КШИ должно стать гарантом 
интеллектуального, нравственного и физического развития 
обучающихся. Она обязана удовлетворить разнообразные 
образовательные запросы обучающихся и их родителей 
(законных представителей), но, прежде всего, подготовить 
кадет к служению Отечеству на военном и гражданском 
поприщах.
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