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УДк 378                         
Г.М. Гринберг, Л.М. Ивкина

Организация	
самОстОятельнОй	рабОты	

студентОв	
в	услОвиях	межвузОвскОй	

кООперации

Аннотация. Развитие системы высшего профессионального образования возможно через со-
вершенствование межпредметных, внеаудиторных и межвузовских форм деятельности в сово-
купности. Это предполагает возрастание роли самообразования студентов, развитию которого 
должно способствовать создание интегрированного образовательного пространства для самосто-
ятельной работы студентов. такое пространство может стать ресурсным центром, обеспечиваю-
щим качественно новый результат профессионального образования.

Ключевые слова: самостоятельная работа студентов (СРС), межвузовская координация СРС, виды 
СРС, интегрированное образовательное пространство для СРС, мотивация студентов к самостоя-
тельной работе.

Самостоятельная работа студента (СРС) – важный элемент образовательного про-
цесса. В российском образовании самостоятельной работе отводится важная роль,  
что отражено в Федеральном государственном образовательном стандарте нового 
поколения и учебных планах вузов в виде сокращения аудиторных часов и одно-
временного увеличения количества часов, отводимых на самостоятельную работу. 
За последние годы очень многое сделано и достигнуто в области организации и 
оптимизации самостоятельной работы студентов, накоплен большой и разнообраз-
ный опыт, который постоянно обобщается и анализируется. тем не менее остается 
актуальной проблема мотивации студентов к самостоятельной работе.

Человек – существо общественное, и именно общество влияет на формирование 
значительной части его потребностей, которые определяют его склонности, мотива-
ционные тенденции, мотивы желаний и поведения. Потребности на самом деле не 
побуждают непосредственно к учению, но могут влиять на формирование устано-
вок, которые, в свою очередь, приводят  к формированию мотивов учения. Мотивы 
могут в значительной мере предопределять действия. Они объясняют цель, кото-
рую ставит перед собой учащийся, предопределяют его поведение, отвечая преиму-
щественно на вопрос «почему?», и в конечном итоге определяют сам результат.

Создать условия для мотивации студентов к самостоятельной работе можно путем:
– предложения им для решения реально значимой учебно-научной проблемы;
– формирования среды, способствующей обмену имеющимся у них опытом; 
– воздействия на студентов извне через систему четкого и объективного контроля 

за их деятельностью;
– организации индивидуально-ориентированного учебного процесса, позволяю-

щего студентам формировать индивидуальные траектории обучения;

АКТуАЛьНыЕ ВоПРоСы  
ИННоВАцИоННой ДЕЯТЕЛьНоСТИ  

В НЕПРЕРыВНоМ оБРАзоВАНИИ
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в непрерывном образовании

ИННОВАЦИИ В НЕПРЕРЫВНОМ ОБРАЗОВАНИИ  № 4  2012

– вырабатывания у студентов понимания того, что их серьёзное отношение к са-
мостоятельной работе может являться залогом для успешного трудоустройства по-
сле окончания вуза;

– организации педагогического сотрудничества педагога и студента и др.
Цель нашей работы – моделирование СРС на основе новых форм и видов дея-

тельности студентов в условиях межвузовской кооперации.
Студенты приходят в вуз с установкой на то, чтобы их обучали. Преподаватель 

же, поддерживая эту идею, старается по своему предмету выдать всю необходи-
мую информацию, с тем, чтобы студент, имея хороший конспект, мог и не ис-
пользовать учебник. иными словами, наш учебный процесс в большей степени 
ориентирован на обучение, а не на учение. таким образом, одним из аспектов 
проблемы оптимизации самостоятельной работы являются реорганизация всего 
учебного процесса и его ориентация не столько на процесс обучения, сколько на 
процесс учения.

На основании подходов к организации научно-исследовательской деятельности 
студентов в зависимости от её содержания и порядка осуществления, изложенных в 
[1], все многообразие занятий, работ и мероприятий СРС по их отношению к учебно-
му процессу может быть классифицировано по следующим основным видам: само-
стоятельная работа студентов, включенная в учебный процесс; самостоятельная ра-
бота студентов, дополняющая учебный процесс; самостоятельная работа студентов, 
параллельная учебному процессу.

Существование трех видов СРС предопределяет необходимость разработки и ис-
пользования на практике трех относительно различных организационных меха-
низмов их осуществления в вузах.

Основной задачей выполнения СРС, включенной в учебный процесс, является 
последовательная активизация процесса обучения студентов по принципу «чем 
выше ступень обучения, тем больше самостоятельной работы». такие СРС выполня-
ются в соответствии с учебными планами и программами в обязательном порядке 
и обеспечиваются методическими пособиями, разрабатываемыми по конкретным 
учебным дисциплинам.

Механизм регулирования этого вида СРС заключается в систематическом пере-
смотре на основе новейших достижений науки и практики состава учебных планов 
и содержания учебных программ, корректировки методов и улучшения преподава-
ния изучаемых дисциплин.

Активное участие студентов в моделировании учебного процесса в вузе совместно 
с преподавателем позволяет им включиться в самостоятельный поиск и открытие 
нового, профессионально необходимого. Это можно сделать путем превращения за-
нятия из монолога в диалог, если студент вместе с преподавателем готовит занятие 
(лекцию, семинар, практическое занятие). и здесь очень хорошо сработает метод 
создания ситуации познавательного спора. Создать такую ситуацию можно, зада-
вая тривиальный вопрос: «А кто думает иначе?». и если такой прием вызывает спор, 
то учащиеся делятся на сторонников и противников того или иного объяснения и 
с интересом ждут аргументированного заключения преподавателя. так, учебный 
спор выступает в роли метода стимулирования интереса у студента. 

темы, которые, по мнению преподавателя, посильны студентам для самостоя-
тельного изучения, выносятся за рамки учебного процесса, но обязательно включа-
ются в контрольные мероприятия. 

Время, выделяемое на самостоятельную работу, регламентируется учебным пла-
ном. Преподаватель структурирует содержание учебной дисциплины и распреде-
ление этого содержания между аудиторной и внеаудиторной работой исходя из 
учебного плана, точно указывающего количество часов на самостоятельную работу 
студента и аудиторных часов.  Для обеспечения качества учебного процесса необхо-
димо сформулировать общие принципы и требования к трудоемкости, как пример-
но оценивать затраты времени студентов на выполнение различных видов учебной 
деятельности, включая примерное время на чтение литературы с учетом ее слож-
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ности (например, различные жанры: учебник, статья; различные языки: родной, 
иностранный). исходить нужно не от заданных учебным планом часов, а от опреде-
ления того, что должны студенты сделать, чтобы освоить содержание учебной дис-
циплины. 

Основными задачами СРС, дополняющими учебный процесс, являются выход за 
рамки учебных программ и планов, индивидуализация процесса обучения, участие 
в различных научно-технических мероприятиях. Эта деятельность предполагает 
самостоятельную работу вне рамок непосредственной программы обучения. Она 
включает выполнение индивидуальных научных исследований, участие в работе 
научных кружков и групп, олимпиадах, конкурсах, подготовку докладов и высту-
пления на научных конференциях, семинарах и т. п., а также публикацию резуль-
татов научно-исследовательской деятельности.

Эффективность реализации СРС, дополняющей учебный процесс, во многом за-
висит от действенности механизма планирования, организации и контроля за её 
осуществлением, стимулирования её участников.

Основной задачей участия студентов в СРС, выполняемой параллельно учебно-
му процессу, является дальнейшее развитие их профессионализации (как научной, 
так и по профилю обучения). Главными формами этого вида СРС выступают: уча-
стие в бюджетных и внебюджетных научных исследованиях, включенных в планы 
НиР вуза; участие в разработке социально значимых проектов.

Для того чтобы студенты имели общее представление о том, что они будут делать 
на протяжении всех лет обучения и что должно получиться в результате, можно 
предложить им, например, вести «Журнал студента для планирования и организа-
ции самостоятельной работы». В журнал можно включить всё, что необходимо для 
организации самостоятельной работы и ее поддержки: полное описание образова-
тельных и нормативных ресурсов, их структуры и формы доступа к ним; требова-
ния к самостоятельной деятельности, правила отчисления, требования к выполне-
нию письменных заданий (их структуре и содержанию, к их оформлению, включая 
оформление библиографических ссылок), критерии оценки заданий; а также ин-
формацию, по каким вопросам студент может обращаться за консультацией к пре-
подавателю, а что является его собственной обязанностью. По сути, для студента 
этот журнал — руководство к его самостоятельной деятельности, который выпол-
няет не только функцию информирования, но и организации самостоятельной дея-
тельности студента, он также выполняет функцию воспитания студента, так как 
способствует повышению его ответственности.

каждое образовательное учреждение культивирует в своей образовательной 
среде все перечисленные выше виды СРС. Поэтому объединение и координация 
деятельности образовательных учреждений в этой области в значительной степе-
ни могут способствовать решению проблем планирования, организации и стимули-
рования СРС.

Межвузовская координация должна рассматриваться в этом случае как со-
гласование научного содержания СРС, как её консолидация. концепция консо-
лидации СРС современна в общенаучном плане – как стремление к взаимопро-
никновению разных областей предметных знаний, способствующих единому 
системному восприятию мира, преодолению узкого взгляда на мир. Она есте-
ственным образом может быть реализована, когда у межвузовской СРС появ-
ляется общая предметная область. Межвузовская координация СРС должна 
быть направлена на умение использовать методологию, основные положения, 
аппарат учебных дисциплин, а также на приобретение студентами навыков 
решения познавательных, учебных и профессиональных задач. координа-
ция СРС поможет устранить дублирование некоторых направлений, повысит 
разнообразие актуальных тем СРС, усилит степень объединения педагогов-
организаторов СРС. Суть концепции межвузовской интеграции СРС заключа-
ется в том, что каждая познавательная, профессиональная и научная пробле-
ма всегда является полидисциплинарной, поэтому требует анализа и решения 
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с позиций связанных с ней научных дисциплин и последующего объединения 
дисциплинарных решений в целостную картину.

В данном случае интеграция предполагает корпорацию между образова-
тельными структурами разных уровней и систем. интегрированный комплекс 
из учреждений разного уровня и разного профиля может стать своеобразным 
ресурсным центром, обеспечивающим качественно новый результат СРС, недо-
стижимый без него. Но для продуктивной интеграции образовательных струк-
тур необходимо выполнение следующих условий:

– наличие у интегрирующихся учреждений ресурсов (кадровых, интеллекту-
альных, материальных, организационных и др.), объединение которых может 
дать качественно новый результат;

– наличие положения и программы интеграции – межучрежденческих нор-
мативных документов, определяющих концепцию и принципы совместной ра-
боты, планирование и управление развитием интегрированного комплекса, 
учитывающих и защищающих интересы каждого из участников [2].

Межвузовская интеграция позволит сформировать интегрированное образо-
вательное пространство СРС (рис.).

Под интегрированным образовательным пространством СРС будем понимать 
особый вид взаимодействия студентов, в рамках которого организуется единое обра-
зовательное пространство их самостоятельной работы, где каждое образовательное 
учреждение, являясь уникальным по своим целям, содержанию, методам и прие-
мам деятельности, дополняет другие, вносит свой вклад в формирование и разви-
тие предметных и надпредметных знаний, умений и навыков, а также личност-
ных ценностных ориентаций студентов.

Создание единого образовательного пространства СРС возможно при реализации 
следующих организационно-педагогических условий:

– осуществление взаимодействия образовательных учреждений на высоких уров-
нях совместного развития и образовательного партнерства;

– интеграция образовательных процессов СРС в этих учреждениях;
– проектирование индивидуальных образовательных маршрутов студентов;
– ориентированность на удовлетворение всесторонних образовательных и твор-

ческих потребностей личности.
В качестве примеров межвузовских СРС можно привести находящиеся в раз-

работке студентами кафедры систем автоматического управления Сибирского 
государственного аэрокосмического университета и кафедры информатики и 

Рис. Схема организации самостоятельной работы студентов 
в интегрированном образовательном пространстве
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вычислительной техники красноярского государственного педагогического уни-
верситета следующие темы:

–  создание доступной для людей с ограниченными возможностями здоровья сре-
ды жизнедеятельности;

– формирование региональной инновационной системы профессионального об-
разования на основе модели межвузовской кооперации и интеграции;

– разработка и создание образовательных ресурсов сложной структуры, предна-
значенных для использования разнопрофильными образовательными учреждени-
ями всех уровней, как основного, так и дополнительного образования.

Анализ опыта межвузовской кооперации в организации СРС показал, что пред-
ставленная модель обеспечивает повышение уровня мотивации студентов за счет:

– непрерывности включения всех трех видов СРС на протяжении всего периода 
обучения студента;

– предложения студентам для выполнения реально значимых проектов учебной 
и научной направленности;

– организации полипрофессионального сообщества;
– организации четкого и объективного контроля самостоятельной работы студен-

та.
и как итог, погружение студентов в непрерывную самостоятельную деятельность 

формирует потребность в ней, что проявляется затем в самостоятельной профессио-
нальной деятельности.

таким образом, представленная модель организации самостоятельной работы 
студентов в условиях межвузовской кооперации позволит обеспечить  повышение 
уровня глубины и прочности самостоятельно приобретенных знаний и исследова-
тельских умений, креативных способностей будущих специалистов для их профес-
сиональной деятельности за счет дидактических особенностей обучения полипро-
фессионального сообщества.
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Organizing	the	independent	wOrk	
Of	students	in	the	terms	

Of	interinstitutiOnal	cOOperatiOn
Abstract. The development of higher professional education system is possible with the help of 

simultaneous improvement of the intersubjective, extracurricular and interinstitutional forms of activity. 
It considers the expansion of role of students’ self-education which is assisted in developing by establishing 
the integrated educational environment for independent work of students. This environment can become 
the resource center providing the leading edge result of professional education.

Key words: students’ independent work (SIW), interinstitutional coordination of SIW, types of SIW, 
integrated educational environment for SIW, motivation for students to independent working.     
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О.П. Казакова  

итОгОвый	экзамен	
пО	инОстраннОму	языку

	в	сОвременнОм	
педагОгическОм	вузе

Аннотация. инновационный подход к образованию предполагает применение инновационных 
форм организации и проведения аттестационных мероприятий. В статье проанализированы преи-
мущества и недостатки традиционного экзамена по иностранным языкам в неязыковом вузе и пред-
ложена альтернатива в форме защиты проекта.

Ключевые слова: инновационные формы экзамена, экзамен по иностранному языку, неязыковой 
вуз, проект, компетенции, образовательный стандарт, критерии оценки.

изменения в современном вузе, связанные с переходом на новые образователь-
ные стандарты, коснулись в первую очередь содержания рабочих учебных программ, 
которые должны быть нацелены на формирование общекультурных и профессио-
нальных компетенций, обозначенных в стандартах. Учебные планы большинства 
специальностей в педагогическом вузе предусматривают итоговый экзамен по ино-
странному языку, и вопрос, который стоит перед кафедрами иностранных языков, 
заключается в том, какой форме экзамена отдать предпочтение. инновационный 
подход к образованию предполагает применение инновационных форм организа-
ции и проведения аттестационных мероприятий.

традиционно экзамен по иностранному языку на неязыковых факультетах сдает-
ся в устной форме в виде чтения, перевода и / или пересказа иноязычного текста по 
специальности на родном или изучаемом языке и монологического высказывания 
по одной из пройденных тем. Данная форма, несомненно, имеет ряд преимуществ, 
к основным из которых, на наш взгляд, следует отнести следующие:

– простота организации экзамена (не требуются ни особые технические средства 
для проведения, ни специальная технологическая / тестологическая подготовка эк-
заменатора);

– отсутствие подготовки к экзамену со стороны экзаменатора, за исключением 
подбора текстов для чтения и оформления экзаменационных билетов, которые мо-
гут быть подготовлены другими коллегами и использоваться несколько лет подряд;

– относительная простота подготовки студентов к сдаче экзамена;
– ясность требований экзамена для студентов. 
Другими словами, традиционный экзамен достаточно прост как в подготовке к 

нему, так и в его проведении. Отсутствие необходимости в специальной подготовке 
делает возможным проведение экзамена любым преподавателем в любых условиях, 
при этом механизм самого экзамена понятен студенту. Все, что требуется от пре-
подавателя, который работает в учебной группе, это объяснить схему проведения 
экзамена, научить работать со словарем и пересказывать текст с помощью речевых 
клише  и убедиться, что у студента составлены «топики». В задачи студента соот-
ветственно входит научиться пользоваться словарем, составлять предложения с по-
мощью клише для пересказа и учить темы. 

критерии оценки на экзамене достаточно легко могут быть выражены в количе-
ственном отношении. Соответственно, обеим сторонам – экзаменуемому и экзамена-
тору – понятна составляющая итоговой оценки.
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Приведем пример критериев экзаменационной оценки, соответствующих приве-
денной выше структуре экзамена (табл. 1).

Таблица 1 
Критерии оценки на экзамене 

Аспект Оценка 
«5» «4» «3» «2»

1. Перевод и 
фонетическое 
чтение 
выделенного 
отрывка из  
текста

Перевод адекват-
ный, 1–2 неточ-
ности, не нару-
шающие общего 
смысла текста.
Соблюдение всех 
правил чтения 
буквосочетаний, 
чтение без фоне-
тических искаже-
ний

Перевод в целом 
адекватный, 3–4 не-
точности, не наруша-
ющие общего смысла 
текста. Соблюдение 
всех правил чтения 
буквосочетаний, 
2–3 нечеткости 
в произношении 
звуков и ритмико-
интонационном 
оформлении фразы

Перевод в целом 
адекватный, 5–6 
неточностей, за-
трудняющих пони-
мание. 2–3 ошибки 
в правилах чте-
ния, фонетические 
ошибки, затрудня-
ющие понимание 
прочитанного

Более 3 грубых 
ошибок в перево-
де, приводящих 
к искажению 
смысла. Более 4 
ошибок в прави-
лах чтения, фоне-
тические ошибки, 
затрудняющие 
понимание про-
читанного

2. Составление  
аннотации к 
тексту

Логичное изложе-
ние содержания 
текста с соблюде-
нием изученных 
грамматических 
правил. Достаточ-
ный темп речи. 
Высказывание 
собственной точки 
зрения на пробле-
матику текста. Не 
более 1–2 ошибок 
лексико-
грамматического 
характера

Логичное изложение 
содержания текста с 
соблюдением изу-
ченных грамматиче-
ских правил. Доста-
точный темп речи. 
Высказывание соб-
ственной точки зре-
ния на проблемати-
ку текста. Не более 
3–4 ошибок лексико-
грамматического 
характера

В основном пра-
вильная пере-
дача текста, не 
более 5–6 оши-
бок лексико-
грамматического 
характера

Нарушение 
логики изложе-
ния, замедлен-
ный темп, более 
5–6 лексико-
грамматических 
ошибок, затруд-
няющих понима-
ние. Не высказа-
на собственная 
точка зрения на 
проблематику 
текста

3. Беседа с 
экзаменаторами 
по  теме  
монологи-
ческого 
высказывания

Сообщение 
информации в 
рамках изученной 
тематики в объеме 
не менее 15 фраз 
с соблюдением 
лексико-грам-
матических и 
фонетических 
правил. 
Адекватная  и 
быстрая реакция 
на реплики 
собеседника. 
Нормальный 
темп,  1–2 
лексико-грамма-
тические ошибки, 
логичность 
построения.   
Высказывание 
адекватно 
заданной 
ситуации

Сообщение 
информации в 
рамках изученной 
тематики в объеме 
не менее 12–14 
фраз с соблюдением 
лексико-
грамматических 
и фонетических 
правил. Адекватная, 
достаточно 
быстрая реакция   
на реплики 
собеседника. 
Замедленный 
темп, логичность 
высказываний.
 Не более 4 ошибок 
лексико-грамма-
тического характера

Сообщение 
информации в 
рамках изученной 
тематики в объеме 
менее 12 фраз 
с соблюдением 
лексико-грамма-
тических и 
фонетических 
правил. 
Адекватная 
реакция на 
реплики 
собеседника. 
Замедленный 
темп речи, но 
достаточно 
быстрая реакция 
на вопросы. 5–6 
ошибок лексико-
грамматического 
характера

Медленный 
темп речи. 
Нелогичность 
высказывания. 
Более 6 ошибок, 
затрудняющих 
понимание

Зная «технологию экзамена», студент довольно легко может справиться с постав-
ленной задачей и получить положительную оценку. Вероятно, единственный фак-
тор, который может дать «сбой», это сложный текст, но и в этом случае студент, кото-
рый освоил схему пересказа, сможет пересказать его на иностранном языке.
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При реализации стандартов высшего профессионального образования второго 
поколения такой «технологичный» подход к подготовке и проведению экзамена 
оправдан, поскольку позволяет проверить, насколько усвоены необходимые языко-
вые знания и речевые умения при построении пересказа и ответов на вопросы эк-
заменатора. именно таковы дидактические единицы, определяемые стандартами. 
Однако компетентностный подход к обучению, который взят за основу в стандартах 
третьего поколения, предполагает итоговую сформированность ряда компетенций, 
подразумевающих не только усвоение выделенных знаний, умений и навыков, но 
и психологическую готовность и способность к реализации коммуникативных задач 
посредством этих знаний, умений и навыков.

Вопрос оценки компетенций широко обсуждается в настоящее время методической 
общественностью, возможно ли объективно измерить степень их сформированности 
и соотнести ее с традиционной отметкой. В данной статье мы не ставим перед со-
бой цель решить этот вопрос, мы бы хотели предложить альтернативу традиционной 
форме экзамена, а именно проводить итоговый экзамен в форме защиты проекта.

Проектная деятельность часто рассматривается как инновационная форма рабо-
ты, хотя, на наш взгляд, в отношении преподавания иностранных языков уже не 
является таковой, поскольку прочно вошла в систему работы многих вузов. Работа 
над проектами как нельзя лучше отражает требования реализации стандартов тре-
тьего поколения, что можно проследить по ряду компетенций, выдвинутых в каче-
стве целей в стандартах (табл. 2). Мы сделали выборку компетенций из стандартов 
различных направлений, формирование которых может осуществляться через про-
ектную деятельность. В свою очередь, подготовка проекта требует сформированно-
сти этих компетенций.

Таблица 2 
«Проектные» компетенции

050100 Педагогическое образование (стандарт 1)

код компетенции компетенция

1 2

Ок-1 Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения

Ок-7 Готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе

Ок-8 Готов использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 
переработки информации, готов работать с компьютером как средством 
управления информацией

Ок-9 Способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях

Ок-10 Владеет одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать 
и оценивать информацию в области профессиональной деятельности из 
зарубежных источников

Ок-16 Способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики

050400 Психолого-педагогическое образование (стандарт 2)

Ок-5 Способен последовательно  и грамотно формулировать и высказывать свои 
мысли … способен выступать публично

Ок-7 Владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации; … способен работать с информацией в глобальных 
компьютерных сетях

Ок-9 Способен понять принципы организации научного исследования, способы 
достижения и построения научного знания

ОПк-2 Готов применять качественные и количественные методы в психологических и 
педагогических исследованиях
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1 2

ОПк-6 Готов организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие 
субъектов образовательной среды

ПкПП-3 Способен осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов 
психологических наблюдений и диагностики

ПкПП-9 Готов руководить проектно-исследовательской деятельностью обучающихся

100400 Туризм (стандарт 3)

Ок-4 Владеет культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей её достижения, умеет логически 
верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь

Ок-6 Способен работать в коллективе, руководить людьми и подчиняться

Ок-12 Владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 
обеспечения информацией в туристской деятельности, способен работать в 
глобальных компьютерных сетях

Пк-1 Владеет теоретическими основами проектирования, готов к применению 
основных методов проектирования в туризме

Пк-2 Способен обрабатывать и интерпретировать с использованием базовых 
знаний математики и информатики данные, необходимые для осуществления 
проектной деятельности в туризме

Пк-3 Способен самостоятельно находить и использовать различные источники 
информации по проекту туристского продукта

Анализ таблицы показывает, что данные компетенции представляют собой все те 
действия, которые составляют проектную деятельность в целом и могут быть соот-
несены с этапами работы над проектом.

1. Организационно-подготовительный: выбор темы, целеполагание, определе-
ние состава рабочей группы и итогового продукта, распределение обязанно-
стей (компетенции стандарт 1: Ок-1; стандарт 2: ОПк-6, ПкПП-9; стандарт 3: 
Ок-6, Пк-1).

2. исполнительский: сбор, анализ, переработка информации; оформление про-
дукта (компетенции стандарт 1: Ок-8, Ок-9, Ок-10; стандарт 2: Ок-7, ОПк-2, 
ПкПП-3; стандарт 3: Ок-4, Ок-12, Пк-2, Пк-3).

3. Презентация: презентация проекта, ответы на вопросы (компетенции стан-
дарт 1: Ок-16; стандарт 2: Ок-5, Ок-9).

4. итоговый: оценивание продукта и презентации, рефлексия (компетенции 
стандарт 1: Ок-16; стандарт 2: Ок-5).

 кроме того, работа над проектом на иностранном языке  на любую тему пред-
полагает  компилирование знаний и умений всех уровней языка и видов речевой 
деятельности. Подготовка презентации строится на умениях чтения и  письменной 
речи (сбор материала и его обработка), а ход презентации – на умениях говорения 
и аудирования. Соответственно, в первом случае необходим достаточный уровень 
сформированности перцептивных языковых (лексических, фонетических, грамма-
тических) навыков, а во втором – продуктивных. таким образом, проект может стать  
формой комплексной оценки по иностранному языку, оценивающей не единичное 
языковое или речевое действие, а решение речевой задачи в целом.

Благодаря своей комплексности проект, на наш взгляд, является более показа-
тельным, чем экзамен в традиционной форме. Сложность предлагаемой нами мо-
дели экзамена прежде всего заключается в оценивании такой работы. Необходима 
выработка комплексных критериев, отражающих как содержательную сторону, так 

Окончание табл. 2 
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и языковое оформление результатов проектной деятельности. кроме того, такая 
форма экзамена требует особой технической подготовки экзаменационной аудито-
рии и экзаменатора. Однако важным является то, что именно работа над проектом 
затрагивает многие стороны подготовки современного специалиста и отражает тре-
бования современных образовательных стандартов.

O.P. Kazakova

final	fOreign	language	examinatiOn	in	
in	cOntempOrary	pedagOgical	higher	

educatiOnal	institutiOn
Abstract. Innovative approach to education considers the implication of innovative forms for organizing 

and realizing the accreditation measures. In the article is being analyzed pros and cons of conventional 
examination in foreign languages in non-linguistic higher educational institution and suggested the 
defense of a project as an alternate option.

Key words: innovative examination forms, foreign language exam, non-linguistic higher educational 
institution, a project, competences, educational standard, estimation criteria.  
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Аннотация. Раскрывается идея синтеза практико-ориентированной теории педагогической инно-
ватики и наукоемкой образовательной практики в организации ресурсного центра лицея как относи-
тельно автономной образовательной структуры, функционирующей с целью научно-педагогического 
и методического обеспечения деятельности одаренных учащихся путем разработки, аккумуляции и 
распространения инновационных технологий. 
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еся, программно-целевое управление.

Происходящие социокультурные изменения актуализируют решение задач со-
вершенствования, оптимизации и гуманизации системы образования в направ-
лении интеграции фундаментальных и прикладных научных исследований, их 
приращения в современной образовательной практике. Условиями решения этих 
задач являются повышение эффективности непрерывного педагогического процес-
са и все больший выход достижений науки на путь интенсивного развития. Вни-
мание исследователей современной педагогики привлекает многомерное развитие 
её практико-ориентированных отраслей, направленных на научный анализ, обоб-
щение и совершенствование происходящих в педагогической теории и практике 
перестроечных изменений, нововведений и их применения в образовании. Поэто-
му важнейшими элементами современной педагогической теории в соответствии 
с социально-экономическими тенденциями являются всестороннее осмысление и 
разработка инновационного непрерывного образовательного процесса, который, в 
свою очередь, предполагает особую методологию и стратегические ориентиры инно-
вационной деятельности. 

Цель исследования заключается в педагогическом обеспечении модели ресурс-
ного центра лицея, реализующего инновационные образовательные технологии в 
организации, сопровождении и работе с интеллектуально способными и одаренны-
ми детьми.

Следует отметить, что в образовательном контексте инновация предполага-
ет введение нового в цели, содержание, методы и формы обучения и воспитания, 
организацию педагогического процесса. Деятельность по освоению и внедрению 
инноваций, к основным функциям которой относятся изменения компонентов пе-
дагогического процесса (смысла, целей, содержания образования, форм, методов, 
технологий, средств обучения, системы управления), называют инновационной пе-
дагогической деятельностью. 

инновационная деятельность в сфере образования со второй половины XX в. во 
всем мире начала приобретать все большие масштабы и значение. Это было обу-
словлено объективной необходимостью поиска путей преодоления кризисных явле-
ний в образовании, которое в условиях трансформации индустриального общества 
в постиндустриальное (информационное), технологической революции, вызванного 
ею кризиса техногенной цивилизации и обусловленной им угрозы глобальной эко-
логической катастрофы перестало удовлетворять образовательные потребности и 
общества,  и человека. С другой стороны, в этой ситуации наиболее четко обозначи-
лись исключительная значимость образования как инструмента и фактора управле-
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ния общественным развитием и его важнейшая роль в формировании новой цивили-
зационной парадигмы.

В последнее время интенсивно развивается практико-ориентированная область 
педагогической науки «педагогическая инноватика» (и.Р. Юсуфбекова, А.В. Хутор-
ской), теоретическое содержание предмета которой включает три блока понятий и 
идей: 

– раскрываются особенности создания педагогических новшеств, их источники, 
классификация, критерии новизны;

– исследуются проблемы восприятия, оценки и освоения педагогическим сообще-
ством возникающих новшеств;

– обобщаются данные о применении нового в образовании [9]. 
Анализ научно-педагогических источников по различным проблемам педагоги-

ческой инноватики, а также практического опыта апробации и внедрения разного 
рода инноваций на всех уровнях образовательной системы позволяет говорить о 
том, что развитие инновационной деятельности в отечественном образовании при-
обретает новое качество. Этап стихийного возникновения и лавинообразного рас-
пространения педагогических инноваций сменяется более совершенным, научно 
обоснованным подходом к их проектированию и внедрению в практику деятельно-
сти образовательных учреждений и педагогических коллективов. Осмысление ин-
новационных процессов приобретает многомерность, они начинают оцениваться с 
различных позиций: философских, социологических, культурологических, психоло-
гических и др. как результат более объемно проявляются объективные параметры 
педагогических инноваций, что существенно сужает основания для субъективных 
оценок к тем или иным нововведениям в образовательной сфере.

В соответствии с этим изменяются и требования к организации инновационной 
деятельности в конкретных условиях образовательного учреждения, которая долж-
на строиться не только с учетом его специфики (уровня образования, вида и типа 
учреждения, профиля образования, спектра и направленности образовательных 
программ и т. п.), но и на основе четкого представления сущности, социального зна-
чения и возможностей внедряемых инновационных процессов.

С позиций теории инноватики, инновационный процесс заключается в форми-
ровании и развитии содержания и организации нового. Он представляет собой со-
вокупность процедур и средств, с помощью которых научное открытие или идея 
превращаются в социальное, в том числе образовательное нововведение. В связи с 
этим инновационный процесс можно рассматривать как процесс доведения науч-
ной идеи до стадии практического использования и реализации связанных с этим 
изменений в социально-педагогической среде. 

В условиях лицейского образования в соответствии с широким диапазоном 
ресурсных (научных, организационных, содержательных, информационных, 
материально-технических и др.) компонентов образовательного процесса обеспечи-
ваются «многопрофильная» подготовка учащихся, углубленное изучение основ наук 
через дополнительные образовательные программы (спецкурсы), развитие творче-
ства и одаренности обучающихся в различных видах деятельности. Следовательно, 
актуализируется процесс синтеза концептуальных идей, теоретических положений 
педагогической инноватики как практико-ориентированной отрасли педагогиче-
ской науки и наукоемкой образовательной практики, основанной на инновацион-
ных технологиях педагогического обеспечения и управления. 

Под инновационной технологией понимается система процедур, операций и тех-
ник, предписывающих иное по сравнению с существующим видение, осмысление 
тех или иных социальных процессов, поиск их новых качеств, а также решений но-
вых проблем. Рассмотрим конкретное содержание предлагаемой нами инновацион-
ной модели «Ресурсный центр по работе с одаренными обучающимися» (рис.) в трех 
аспектах: социально-экономическом, психолого-педагогическом и организационно-
управленческом. 
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Рис. Структурно-функциональная модель ресурсного центра лицея 
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Проблематика и целеполагание: социально-экономический  аспект 

В  концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации  на период до 2020 года отмечено, что в середине текущего десятилетия 
российская экономика оказалась перед долговременными системными вызовами, 
отражающими как мировые тенденции, так и внутренние барьеры развития. Один 
из таких вызовов – возрастание роли человеческого капитала как основного факто-
ра экономического развития. Для России ответ на этот вызов предполагает разви-
тие человеческого потенциала, повышение уровня доступности социальных услуг 
в сфере образования. При этом стратегической целью  государственной политики в 
области образования является повышение доступности качественного образования, 
соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным 
потребностям общества и каждого гражданина.

Реализация этой цели предполагает решение следующих приоритетных задач 
педагогической теории и практики. 

1. Условия и способы перехода от «догоняющей» модели образования к «синхрон-
ной» (удовлетворяющей актуальные запросы социального и экономического разви-
тия) и к «опережающей» модели образования, органически сочетающей гуманитари-
зацию и технологизацию содержания, методов и форм непрерывного образования. 

2. Способы перехода от предметного принципа изучения программ к комплекс-
ному, сочетающему предметное изучение с интегративным, воплощенному в мета-
предметных областях изучения (кибернетика, информатика, теория систем, эколо-
гия и др.), в анализе и освоении комплексных форм и методов решения актуальных 
проблем практики (контекстное обучение, практикумы и др.) [3].

С учетом данных обстоятельств, а также положения концепции Федеральной 
целевой программы развития образования на 2011–2015 гг., соответствующей тре-
бованиям инновационного социально ориентированного развития Российской Фе-
дерации, важнейшим направлением системы образования являются выявление, 
поддержка и сопровождение интеллекта и креативности личности.

ключевой момент в решении данной проблемы – деятельность прежде всего об-
щеобразовательных учреждений, реализующих инновационные технологии в ре-
жиме непрерывного образовательного процесса и создающих условия для развития 
интеллектуально-творческого потенциала современных учащихся, их творчества и 
одаренности.

В этой связи основополагающим фактором научно-педагогического обеспечения 
интеллектуально способных и одаренных обучающихся выступает накопленный 
конкретным образовательным учреждением опыт педагогической деятельности, 
показывающей устойчивые позитивные результаты. Этот опыт и новые идеи, а так-
же исследования рассматриваются как предпосылки и главный источник создания 
на базе локальной образовательной системы (лицея) ресурсного центра по работе с 
одаренными детьми.

В соответствии с обозначенной идеей синтеза практико-ориентированной тео-
рии педагогической инноватики и наукоемкой образовательной практики ресурс-
ный центр рассматривается нами как относительно автономная образовательная 
структура (подразделение), функционирующая с целью научно-педагогического и 
методического обеспечения деятельности одаренных учащихся путем разработки, 
аккумуляции и распространения инновационных технологий, включающей ком-
плексное сочетание обучения и развития, а также управления познавательным и 
педагогическим процессами. 

Ресурсный центр можно рассматривать как социально-педагогический механизм 
развития партнерских отношений в образовательной системе и ее социального 
окружения, а также межотраслевых связей лицейской локальной образовательной 
системы с учреждениями науки, культуры и искусства.

Приоритетные направления деятельности ресурсного центра обусловлены сле-
дующими задачами.
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1. Аккумуляция, обобщение и распространение позитивного опыта работы с ода-
ренными учащимися.

2. Реализация новых педагогических идей, научно-педагогических, дидактиче-
ских и методических инновационных ресурсов образовательного назначения 
(программы, методы, формы, технологии обучения, развития, управления и 
др.).

3. Оказание психолого-педагогического и методического содействия педагоги-
ческим и руководящим работникам образовательных учреждений основного 
и дополнительного образования путем обмена опытом работы с одаренными 
детьми.

4. Повышение профессионально-педагогической компетентности педагогов в ор-
ганизации работы с интеллектуально и творчески одаренными учащимися че-
рез включение в опытно-экспериментальную работу и научно-педагогический 
поиск.

5. Расширение возможностей реализации федеральных и региональных про-
грамм работы с одаренными учащимися посредством консолидации педагоги-
ческой и родительской общественности по их сопровождению.

6. Развитие социального партнерства через взаимодействие педагогов, ученых 
и научных работников вузов города, специалистов учреждений науки, куль-
туры, искусства, а также различных научно-ориентированных предприятий. 

Содержание и специфика функционирования: 
психолого-педагогический аспект

Обозначенные тенденции социально-экономической действительности, а 
также воплощение идеи синтеза педагогической инноватики как практико-
ориентированной отрасли науки и наукоемкой практики в совокупности опреде-
лили наши подходы в разработке модели ресурсного центра, включающей целе-
вой, содержательный, процессуальный и результативно-оценочный блоки, которые 
структурно и функционально взаимосвязаны.

Целевой блок определяет назначение функционирования ресурсного центра в об-
разовательном процессе лицея в соответствии с современными тенденциями разви-
тия общества, науки и образования, а также принципы и психолого-педагогические 
основания его организации. 

Основной целью ресурсного центра является научно-педагогическое обеспечение 
инноваций, направленных на сопровождение одаренных детей в режиме непрерыв-
ного образования. исходными положениями, обеспечивающими педагогическое по-
нимание целенаправленной организации ресурсного центра, выступают:  

– принцип целенаправленности, ориентирующий педагогическую деятель-
ность на культивирование инноваций, обеспечивающих наукоемкое научно-
педагогическое, дидактическое, психологическое и методическое обеспечение 
деятельности одаренных детей;

– принцип непрерывности, позволяющий, с одной стороны, получать полную и 
разностороннюю информацию обо всех компонентах деятельности ресурсно-
го центра, а с другой – установление непрерывного режима педагогической 
деятельности по выявлению и сопровождению интеллектуально и творчески 
одаренных детей;  

– принцип развития и самоорганизации, предполагающий последовательное 
совершенствование знаний об организации ресурсного центра, методов его 
оценки;

– принцип систематичности, способствующий выявлению динамики обуче-
ния и реализации спектра инновационной деятельности педагогов и обучаю-
щихся, эффективности работы ресурсного центра, регулярному выявлению 
проблем и способов их разрешения. 
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Психолого-педагогическим основанием работы ресурсного центра являются психо-
логические и педагогические теории, раскрывающие феномен детской одаренности. 
В соответствии с Рабочей концепцией одаренности РФ (автор(ы): Д.Б. Богоявленская 
и др.) [1], Экологии творчества (автор(ы): В.А. Петровский, В.Г. Грязева-Добшинская), 
зарубежных представлений одаренности (Дж. Гилфорд, Дж. Рензулли, Э.П. торренс 
и др.) разделяем интегративную концепцию одаренности, предложенную А.и. Са-
венковым. 

С точки зрения А.и. Савенкова, одаренность следует рассматривать как взаимо-
действие трех основных групп качеств личности ученика: мотивация, общие и / или 
специальные способности и креативность. Одаренный учащийся способен к разви-
тию этой системы качеств и приложению ее к любой потенциально ценной области 
человеческой деятельности [7; 8].

При этом исследователями выделяются следующие виды одаренности:
– в практической деятельности можно выделить одаренность в ремеслах, спор-

тивную и организационную;
– в познавательной деятельности – интеллектуальную одаренность различных 

видов зависимости от предметного содержания и деятельности (одаренность в об-
ласти естественных и гуманитарных наук и др.);

– в художественно-эстетической деятельности – хореографическую, литературно-
поэтическую, изобразительную и музыкальную одаренность;

– в коммуникативной деятельности – лидерскую и аттрактивную одаренность;
– в духовно-ценностной деятельности – одаренность, которая проявляется в соз-

дании новых духовных ценностей и служении людям.
Содержательный блок модели отражает сущность подготовки учащихся к тому 

или иному виду одаренности в соответствии с индивидуальным познавательным 
выбором и личностными потребностями. С другой стороны, в данном блоке пред-
ставлено содержание инновационной педагогической деятельности. Поскольку ха-
рактеристики модели находятся в органичном взаимодействии и взаимосвязи, то 
в комплексе они образуют единый содержательно-процессуальный блок, отражаю-
щий сущность и специфические черты разворачивания инновационной деятельно-
сти ресурсного центра лицея.

В состав процессуального блока входит собственно инновационная педагогиче-
ская деятельность, направленная на обеспечение и сопровождение различных ви-
дов интеллектуальной и творческой деятельности одаренных учащихся. 

Стратегии развития инновационной педагогической деятельности в условиях ре-
сурсного центра характеризуются следующими направлениями ее реализации.

1. Обновление,  изменение и углубление учебного материала; формирование 
банка методических разработок.

2. Проектирование новых технологий качества обучения, воспитания и развития 
с опорой на средства информационно-коммуникационных технологий (икт).

3. конструирование системы педагогического мониторинга по новым и обнов-
ленным критериям и показателям.

4. Развитие инновационных практик сопровождения познавательной и творче-
ской деятельности учащихся. 

Особенно следует обратить внимание на включение в процессы педагогической 
диагностики и мониторинга средств компьютерных технологий и нововведений, обе-
спечивающих выявление новых критериев и показателей деятельности по работе с 
интеллектуально и творчески одаренными учащимися. Это, в свою очередь, создает 
дополнительные возможности в повышении наукоемкости образовательной практи-
ки, применении новых технологий оценки образовательных достижений обучающих-
ся, эффективности педагогического процесса, а в комплексе – новых критериев и по-
казателей инновационного процесса образовательного учреждения.

На современном этапе развития педагогики особая роль отводится компьютерным 
средствам сопровождения целостного образовательного процесса. Значительное 
внимание разнообразным аспектам информатизации и компьютеризации научно-
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педагогических исследований – как философско-методологическим, так и практиче-
ским – уделяет в своих работах Б.С. Гершунский [2]. Ряд его работ по этой тематике 
подытоживается фундаментальным трудом, в котором автор отмечает, что «реше-
ние непреходящей по своей научной и практической значимости, но существенно 
обострившейся в настоящее время проблемы оптимизации и интенсификации педа-
гогической деятельности, независимо от конкретной сферы ее приложения, органи-
чески связано с решением задачи всестороннего, надежного и оперативного инфор-
мационного обеспечения этой деятельности», далее уточняя, что в педагогической 
деятельности компьютер выступает как мощное средство повышения эффективно-
сти исследовательского и управленческого труда, своеобразный интеллектуальный 
усилитель, способствующий объективизации научно-педагогических исследований 
и оптимизации управленческих решений.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что применение средств икт обеспечи-
вает возможности режима вариативности в планировании и организации как дея-
тельности обучающихся, так и инновационной деятельности педагогов. Поскольку 
элементарный цикл инновационного процесса включает научные исследования, 
опытно-экспериментальную работу, освоение и распространение новшеств в обра-
зовательной практике, то важным является ориентированность педагогов и обуча-
ющихся на методы опытно-экспериментальной и исследовательской деятельности, 
создающие основания и фундамент для целенаправленных изменений форм, мето-
дов, средств и технологий обучения и самообучения, развития и саморазвития.   

Опытно-экспериментальная работа предполагает внесение преднамеренных из-
менений, инноваций в образовательный процесс в расчёте на получение более высо-
ких его результатов с последующей их проверкой и оценкой [4]. 

С точки зрения и.В. Роберт, разделяемой и нами, исследовательская деятель-
ность, организованная в условиях реализации возможностей икт, предполагает: 
осуществление автоматизации обработки результатов учебного (лабораторного) экс-
перимента; выявление основных элементов и типов функций для компьютерного 
моделирования определенного аспекта реальности с целью его изучения; создание 
моделей, адекватно отражающих изучаемые объекты, явления и процессы с помо-
щью некоторого ограниченного числа параметров; управление созданными моделя-
ми; обработку получаемой информации о наблюдаемых или изучаемых объектах, 
явлениях и процессах или их моделей для формулирования гипотезы о выявляе-
мой закономерности с последующим прогнозированием результатов эксперимента; 
самостоятельное «открытие» изучаемой закономерности для последующего форму-
лирования выводов и обобщений [6].

Рассмотренные аспекты содержательно-процессуального наполнения деятельно-
сти ресурсного центра показывают, что в связи с объективными требованиями вре-
мени важным обстоятельством в осуществлении всех функций управления данной 
образовательной структурой является непрерывная инновационная деятельность.

Режимы функционирования: организационно-управленческий аспект 

как видно из схемы структурно-функциональной модели ресурсного центра 
(рис.), упорядочение спектра деятельности педагогов и обучающихся в целостный 
научно обоснованный образовательный комплекс основывается на программно-
целевом методе управления. 

Сущность программно-целевого управления состоит в том, что достижение опре-
делённых результатов и целей можно достигнуть при помощи реализации целе-
вых комплексных программ. Целевая комплексная программа – это директивный 
адресный документ, представляющий собой увязанный по срокам осуществления, 
ресурсам и исполнителям комплекс экономических, производственных, органи-
зационных и других заданий, направленных на достижение поставленных целей 
наиболее эффективными путями [5]. В широком смысле под программой понима-
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ется установление этапов, порядка и механизма управления процессом последова-
тельного достижения целей. 

На основании федеральных («Одаренные дети», «интеллектуально-творческий 
потенциал России», Всероссийская научно-социальная программа «Шаг в будущее» 
и др.) и региональных («Одаренные дети: Уральский Федеральный округ», «интел-
лектулы XXI века» и др.) программ деятельность ресурсного центра обусловлена 
реализацией трех субпрограмм: «Эрудит», «исследователь» и «Виртуоз», представ-
ляющих собой систему взаимосвязанных мер и процедур и направленных на обе-
спечение деятельности интеллектуально и творчески одаренных обучающихся.

Субпрограмма «Эрудит» ориентирована на научно-педагогическую, 
информационно-методическую поддержку и сопровождение учащихся, проявляю-
щих интеллектуальную одаренность в гуманитарных, естественных и технических 
науках. Данная субпрограмма направлена на комплексную подготовку учащихся к 
разным олимпиадам и исследовательской деятельности.

Субпрограмма «исследователь» целенаправленно осуществляет подготовку уча-
щихся к исследовательской деятельности в разных сферах, ее сопровождение на 
всех стадиях познавательного процесса и оценку результативности.

Субпрограмма «Виртуоз» включает поддержку и сопровождение одаренных обу-
чающихся, участвующих в творческих конкурсах и соревнованиях. 

Структурными подразделениями ресурсного центра выступают творческие и 
предметные лаборатории лицея, реализующие общую цель научно-педагогического 
обеспечения инноваций, направленных на работу с одаренными детьми. 

В условиях творческих лабораторий инновационный режим управления педаго-
гической и интеллектуально-творческой деятельностью обучающихся реализуется 
посредством средств икт. Данные педагогические новшества ориентированы на 
опытно-экспериментальную разработку и обоснование принципов инновационной 
работы образовательного учреждения по новым критериям и показателям. Это, в 
свою очередь, позволяет говорить о развитии теории педагогической инноватики и 
педагогики в целом, то есть объективно действует обратная зависимость влияния 
наукоемкой практики на науку. Поэтому актуализируется идея взаимодополнения 
и интеграции научных знаний при исследовании такого социокультурного феноме-
на, как инновации в непрерывной образовательной системе. 

Обобщая рассмотренный процесс моделирования, приходим к выводу о том, что 
разработка структурно-функциональной модели ресурсного центра по работе с 
одаренными детьми позволила интегрировать педагогическую и учебную деятель-
ность, содержательно обновить их предметное поле, осуществить поддержку интел-
лектуально и творчески одаренных учащихся в усвоении готовых знаний и знаний, 
полученных самостоятельно. При этом акцент в модели делается на включение 
каждого ученика в «лабораторию научного открытия», позволяющую им овладеть 
исследовательскими методами, генерировать новые идеи, создавать новшества и, 
следовательно, осуществлять образовательный процесс в инновационном режиме. 
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Аннотация. Описываются воспитательные возможности кейс-метода с применением икт в на-
чальных классах общеобразовательной школы, даются примеры таких кейсов и алгоритм их ана-
лиза. Делается вывод о целесообразности применения информационно-коммуникационных тех-
нологий в методе кейсов, описываются результаты работы на экспериментально-опытной группе 
учащихся.

Ключевые слова: case study, кейс-технологии, метод кейсов, икт в воспитании.

Политические и социальные изменения российского общества в последние годы 
повлекли за собой пересмотр традиционной системы образования. В новом проекте 
Закона «Об образовании» [12, с. 160] говорится: «Общее образование направлено 
на духовное и физическое развитие личности, подготовку гражданина к жизни в 
обществе … формирование нравственных убеждений, культуры поведения, эстети-
ческого вкуса и здорового образа жизни, готовности к самостоятельному жизненно-
му выбору…». В целом проект Закона «Об образовании» предполагает гуманизацию 
системы образования, усиление её воспитательной функции.

Одной из основных педагогических задач всегда считалось привитие учащему-
ся умения адекватно реагировать на изменившиеся обстоятельства окружающей 
среды. Воспитание такого умения личности становится возможным благодаря при-
менению множества педагогических техник, одна из которых – метод ситуативного 
анализа, известный в педагогике как case study. Он представляет  собой метод ак-
тивного проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении путём реше-
ния конкретных задач-ситуаций [9, с. 5].  Обучающиеся должны проанализировать 
ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать 
лучшее. кейсы базируются на реальном фактическом материале или же приближе-
ны к реальной ситуации. Впервые кейсы были применены в 1910 г. в Гарвардском 
университете доктором коуплендом для обучения аспирантов [3]. Слушателям да-
вались описания определенной ситуации, с которой столкнулась реальная органи-
зация в своей деятельности для того, чтобы ознакомиться с проблемой и найти ре-
шение самостоятельно и в ходе коллективного обсуждения. 

Задачи педагога, использующего метод кейсов, – развитие аналитических спо-
собностей обучающихся и нахождение ими различных решений представленной в 
кейсе проблемы. как правило, ситуация, которую рассматривают в кейсе, не имеет 
единственного решения, и её анализ не позволяет обучающимся сделать наиболее 
эффективный в данных условиях выбор. «Хороший “кейс”, как правило, учит искать 
нетривиальные подходы, – отмечает преподаватель Американского института биз-
неса и экономики (AIBEc) Питер Экман. – В реальном бизнесе есть пять или шесть 
способов решить проблему. и хотя для каждой ситуации существует классическое 
решение, это вовсе не значит, что именно оно будет оптимальным» [4].

В России практика внедрения и создания кейсов (70–80-е гг. XX в.) была обуслов-
лена заинтересованностью страны в реформировании экономики [9, с. 7]. Однако 
застойные политические процессы притормозили развитие метода, новый интерес 
к которому пробудился лишь с 2000-х годов, начиная с московских вузов: 2004 г. – 
МГиМО, 2007 – РУДН. В последние годы наметилась тенденция к использованию 
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кейс-метода не только в бизнес-образовании, но и в предметном обучении. В част-
ности, их стали применять в начальном, общем и среднем профессиональном обра-
зовании для наилучшего усвоения знаний по таким предметам, как химия, физика 
и экономика, на этапе обсуждения способов применения теоретического материала 
на практике.

Следует отметить, что любой кейс обладает междисциплинарным характером, 
так как, помимо предметных знаний, развивает следующие навыки: аналитические, 
практические, творческие, коммуникативные, социальные, навыки самоанализа [5, 
с. 19]. Это даёт возможность применять метод  практически в любой школьной дис-
циплине. Однако может ли метод кейсов применяться не только в образователь-
ных, но и воспитательных целях? 

Под воспитанием понимают целенаправленную и взаимосвязанную деятель-
ность воспитателей и воспитанников, их отношения в процессе этой деятельности, 
способствующие формированию и развитию личности и коллективов [10]. Результа-
том воспитания является воспитанность – интегративное свойство личности, харак-
теризующееся совокупностью достаточно сформированных качеств и черт характе-
ра человека, в обобщённой форме отражающих систему его социальных отношений. 
Для воспитанного человека самосознание, ответственность за свои дела и поступки 
являются определяющим мотивом поведения [11, с. 24].

как показывает практика, первым шагом к развитию самосознания являются 
анализ ситуаций окружающего мира и определение в нём собственной позиции. 
Возможности метода кейсов позволяют добиться этого. 

В 2010–2011 уч. г. была организована опытно-экспериментальная площадка по 
внедрению метода кейсов в образовательный процесс начальной школы с целью 
воспитания школьников. исследование проводилось с учащимися 3 класса МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Ачинска красноярского края. кейс- 
метод применялся таким образом, что после организационного момента классу 
предлагалось познакомиться с некой проблемной жизненной ситуацией, выход из 
которой неочевиден. Затем учащиеся отвечали на ряд вопросов, цель которых – по-
мочь провести анализ ситуации и понять: 1) кто участвовал в ней, какими качества-
ми личности они обладают; 2) в чём состоит проблема данной ситуации; 3) какие 
действия каждого действующего лица привели к возникновению проблемы; 4) что 
следует предпринять участникам, чтобы разрешить проблему; 5) как бы поступил 
учащийся на месте каждого из действующих лиц ситуации. Ответы на вопросы 
обсуждались школьниками как в парах, так и фронтально при участии учителя. 
Помимо основных результатов (повышение самосознания школьников, их умение 
анализировать и моделировать ситуации), нами ставилась дополнительная цель 
на каждом занятии – изучить одно из качеств характера человека (сострадание, 
гуманность, доброжелательность, сочувствие, сопереживание, готовность помочь 
ближнему и др.). В ходе эксперимента нами использовались небольшие ситуации, 
описание которых укладывалось в 3–5 минут. Значительно большего времени (око-
ло 10 минут) требовал анализ ситуации. 

Кейс «Раззадорили»

Вчера игорю исполнилось 9 лет. Но день рождения не получился – его родители 
поссорились, и отец ушёл из дома. игорь пошёл в школу с чувством тревоги и обиды 
за то, что родителям нет до него дела. На уроках он не мог сосредоточиться, отвле-
кался и не отвечал на вопросы учителя. Ребята стали над ним подсмеиваться, двое 
самых бойких мальчишек обозвали его «дурачком» и «валенком». Они ждали, что 
игорь тоже будет их обзывать или начнёт «перестрелку» бумажками. Но сегодня он 
не стал этого делать. После очередной насмешки игорь сорвался с места, добежал 
до первого из них и ударил со всей силы кулаком по лицу. Через несколько часов 
мать избитого мальчика написала на игоря заявление в отделение полиции, и он 
был поставлен на учёт в ПДН.
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Вопросы

1. Сколько действующих лиц в этой ситуации? кто они?
2. Что делал каждый участник ситуации?
3. Был ли игорь глупым мальчиком, если не смог сосредоточиться и ответить на  

вопросы учителя?
4. Зачем мальчики дразнили игоря?
5. Почему игорь так легко вышел из себя?
6. Был ли способ избежать конфликта? Что для этого должен был сделать каж-

дый из участников?
7. Попробуйте представить, как дальше будет развиваться ситуация? Что прои-

зойдёт с каждым из участников?
8. как бы вы поступили на месте игоря?

изучение устных ситуаций уже на первых занятиях показало, что дети актив-
но анализируют ситуацию, находят способы её разрешения, определяют действия 
каждого участника, проявляют интерес к судьбе действующих лиц. Однако пробле-
ма непродолжительного произвольного внимания младших школьников наклады-
вала ограничения на продолжительность работы с кейсами, за один урок можно 
было рассмотреть не более одной-двух ситуаций, после чего требовалось сменить 
вид деятельности. кроме того, возникла необходимость разнообразить форму по-
дачи ситуаций для анализа, иначе дети быстро потеряли бы интерес к этому виду 
работы. Эти проблемы были преодолены за счёт внедрения икт в кейс-метод: для 
описания проблемной ситуации стали использоваться аудиозаписи, мультиплика-
ционные и видеоролики. Например, на уроке при изучении темы «Гуманность – что 
это?» был показан мультфильм «Жил был пёс». Хозяин выгоняет своего пса за то, 
что тот стал слишком стар и не исполняет свои обязанности. тот уходит в лес и там 
пытается найти себе пищу, но у него ничего не получается. В скором времени отча-
явшемуся и обессиленному псу повстречался волк, с которым главный герой ранее 
враждовал. Волк расспрашивает пса о том, что произошло, и они вдвоём придумы-
вают план, как вернуть пса в семью. 

к данной ситуации задаются вопросы.
1. Назовите действующих лиц ситуации.
2. Опишите действия пса, его хозяина, волка.
3. За что хозяин выгнал пса? Можно ли назвать его гуманным? как должен был 

поступить гуманный хозяин?
4. Был ли пёс виноват в том, что не смог выполнять обязанности?
5. какие чувства испытывал пёс, когда его выгнали?
6. как мог поступить волк, встретив уставшего и голодного пса? какие качества 

проявил волк к псу? Можно ли назвать волка гуманным?
7. какие качества проявляет пёс, когда возвращается в семью и приглашает вол-

ка на пир?
8. как бы вы поступили на месте каждого из участников?
9. как вы поняли, какими качествами персонажей мультфильма можно харак-

теризовать понятие «гуманность»?
Внедрение средств икт в метод кейсов позволило увеличить продолжительность 

аналитической работы школьников, более полно задействовать их непроизвольное 
внимание, разнообразить каналы восприятия и формы деятельности. 

После реализации курса (он проводился в течение 2010–2011 уч. г. по 1 часу в неде-
лю) было отмечено снижение количества конфликтных ситуаций в классе, дети ста-
ли проявлять открытость, доверительность в общении друг с другом и со взрослыми. 
Особенно следует отметить, что один из учащихся класса, который по результатам 
социометрии в начале года был определён как отверженный, к окончанию курса был 
принят в коллектив. Данные улучшения нельзя целиком отнести к результатам при-
менения кейс-метода, однако эффективность проделанной работы нельзя отрицать.
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таким образом, использование кейс-метода с применением икт способствовало 
воспитанию в детях самосознания, умения анализировать дела и поступки других 
людей и примерять их к собственному опыту, формированию нравственных пози-
ций учащихся начальной школы.  компьютерные технологии в кейс-методе раз-
нообразили формы подачи ситуаций для анализа, позволили задействовать более 
широкий спектр органов восприятия, увеличили внимание школьников к изучае-
мой ситуации, снизили нагрузку на педагога при описании ситуации для анализа.
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Abstract. The article describes the educational possibilities of case method with implementation of ICT 
in elementary school; in the article are given the examples of implementing those case assignments and 
algorithm for its estimation. The deduction about the viability of implementing ICT in case method is 
being made; here are also described the results of work with experimentative group of pupils.
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Аннотация. Рассмотрены формальные и неформальные структуры в педагогических системах, 

включая коммуникативные связи между элементами структур и их графическое представление. 
Указываются важность учета неформальных структур наряду с формальными структурами в целях 
улучшения управляемости педагогических систем, направления структурного анализа и возможной 
оптимизации формальных структур.

Ключевые слова: педагогические системы, структуры управления, коммуникативные связи.

В последние годы высшее образование во всём мире претерпело ряд качествен-
ных изменений, в связи с чем не раз высказывались предложения [5] по совершен-
ствованию управления в учебных заведениях высшего и непрерывного образования 
в целях улучшения там организационного климата. Важнейшим направлением, 
которое следует развивать в целях улучшения организационного климата, а так-
же совершенствования управления педагогическими системами [1], представля-
ется изучение формальных и неформальных структур, складывающихся в этих 
системах. Вообще, структура управления представляет форму разделения труда 
в управлении, закрепляющую деление управления на функции. Она характери-
зуется своими элементами и связями между ними, причем элементами структуры 
выступают как органы управления и их подразделения, так и отдельные работники 
[4]. В педагогических системах существует ряд особенностей [2], в частности, здесь 
важно различать управление образовательным учреждением и управление педа-
гогическим процессом. кроме того, существуют два явно выраженных типа работ-
ников, одни из которых  совмещают выполнение функций управления образова-
тельным учреждением и педагогическим процессом (деканы, зав. кафедрами и так 
далее), другие выполняют функции только одного вида: или в системе управления 
учреждением (например, работники снабжения), или в педагогическом процессе 
(например, педагоги).

Орган управления представляет собой группу работников, связанных отношени-
ями разделения труда. Он состоит из одной или нескольких первичных групп, т. е. 
коллектива, у которых есть общий руководитель, но нет подчиненных (например, 
коллектив рядовых сотрудников кафедры). Органы управления в соответствии со 
структурой могут быть вышестоящими, нижестоящими или равноправными в за-
висимости от сущности процессов управления. При анализе их эффективности не-
обходимо учитывать как формальные, так и неформальные стороны функциониро-
вания педагогических систем.

к формальной стороне относится предварительно спланированная структура 
взаимоотношений, которая базируется на распределении необходимых полномочий 
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и ответственности между органами управления и работниками. такая структура 
выражает согласованные усилия по руководству педагогической системой, направ-
ленные на установление и поощрение взаимодействия отдельных органов и работ-
ников. Формальная структура показывает, каким образом следует осуществлять 
взаимодействие органов управления и работников педагогической системы.

Формальные связи между элементами структуры (органами управления или от-
дельными работниками) могут быть двух типов: 1) вертикальные связи (подчинение 
и руководство); 2) горизонтальные связи (кооперация равноправных элементов). 
Вертикальные связи могут подразделяться на линейные связи, обеспечивающие 
обязательное подчинение по всем вопросам и функциональные связи, определяю-
щие подчиненность по определенным группам вопросов.

В структурах управления важно учитывать масштаб управляемости, иначе на-
зываемый диапазоном или сферой руководства, определяемый числом подчинен-
ных органу управления нижестоящих органов. Для горизонтальных связей исполь-
зуется показатель общего числа работников, с которыми устанавливаются контакты 
в процессе управления. Управление образовательным учреждением структурно 
оформлено таким образом, что каждый орган специализируется в определенных 
областях деятельности, причем это относится и к отдельным работникам. Разделе-
ние труда в управлении педагогическими системами и эффективность зависят от 
уровня знаний, необходимого для отдельных работников, и от объема выполняемых 
ими работ. Важным фактором является уровень квалификации работников в раз-
ных областях управленческой деятельности. кроме того, любую управленческую 
операцию можно выполнять более эффективно при использовании специализации 
управленческого труда.

Вертикальное формирование формальной структуры управления заключается 
в выделении уровней полномочий, расположенных в иерархическом порядке убы-
вания полномочий сверху вниз, например: ректор →  декан → зав. кафедрой → 
преподаватели → студенты. Полномочия распределяются между руководителями, 
занимающими определенные должности, при этом выделяются вертикальные уров-
ни работников системы управления, объединенные в скалярную цепь. Скалярная 
цепь действует как механизм для передачи потока взаимодействий и управленче-
ских полномочий. Для эффективного построения цепей связей и взаимодействий 
отдельных органов и работников управления необходимо выполнение следующих 
правил: 1) решение одних и тех же вопросов не должно оказываться в ведении раз-
ных органов управления (дублирование); 2) нельзя допускать выпадение хотя бы 
одной функции управления из её структуры (управленческий вакуум); 3) нельзя 
распределять функции управления таким образом, чтобы на орган или работника 
возлагалось решение вопросов, которые можно эффективнее решать в другом месте 
(неоптимальное распределение функций управления).

Выполнению этих правил способствует горизонтальная специализация в управ-
лении. Она проводится с помощью дифференциации функций управления. Гори-
зонтальное распределение управленческого труда состоит из:

– определения работ, то есть сведений о комплексе отдельных задач и видов ра-
бот и установления связей между ними, при этом каждая работа может исполняться 
одним или несколькими работниками, занимающими соответствующие должности 
(например, решение вопроса о создании новой кафедры);

– определения охвата управления, т. е. выделения числа подчиненных работни-
ков, которые отчитываются перед соответствующими руководителями (например, 
определение численности сотрудников кафедры);

– функционализации органа управления, т. е. установления тех задач, которые 
должны быть решаемы при достижении стоящих перед органом управления целей 
(например, распределение преподавателей на кафедре по преподаваемым дисци-
плинам в соответствии с их профессией и квалификацией);

– разделения системы управления на отдельные структурные части (факультеты, 
институты, кафедры, секторы, отделы и так далее).
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При горизонтальном разделении управленческого труда каждая из функций 
управления выделяется в отдельный орган управления с определенным в нем чис-
лом работников различной квалификации.

Число лиц, подчиненных руководителю (сфера управления), связано с уровнем 
иерархии обратной зависимостью. Чем уровень выше, тем сфера управления долж-
на быть меньше. На уровне действующего преподавателя она может быть доста-
точно большой. В сферу управления входят не только определяемые формальной 
структурой управления деловые отношения, в которых находятся работники управ-
ления – начальники и подчиненные. По параметрам существующих систем управ-
ления трудно судить, насколько они эффективны, поскольку не существует общих 
правил для определения сферы управления. 

Многие взаимодействия органов и работников в рамках формальной структуры 
управления не являются строго определенными, и этот пробел в определении взаи-
модействий восполняется наличием неформальных структур и связей. Число не-
формальных отношений, в которых находятся люди в пределах сферы управления, 
значительно больше числа работников. Для определения числа потенциальных 
связей работников (или обучаемых в случае управления педагогическим процес-
сом) имеется формула [5]: С = n (2n - 1 + n – 1), где С – число потенциальных связей; 
n – число лиц, ответственных перед работником управления. Эти связи подразделя-
ются на прямые одиночные, прямые групповые и перекрестные связи.

Существование прямых одиночных связей подразумевает то, что работник управ-
ления может общаться с каждым подчиненным индивидуально. Групповые связи 
возникают, например, когда работник управления разговаривает с одним подчи-
ненным в присутствии другого подчиненного. Перекрестные связи возникают тог-
да, когда общение между подчиненными происходит в отсутствие работника управ-
ления. Помимо числа связей, важны их частота и интенсивность. кроме того, надо 
учесть, что подчиненные лица могут вызывать определенные действия со стороны 
руководителя. Руководитель, в свою очередь, может допускать определенные отно-
шения, например, равенство с меньшим или большим числом подчиненных в рам-
ках групповых связей. когда появляются отношения подобного рода, можно гово-
рить о возникновении неформальных структур управления, чрезвычайно важных 
на практике. Без учета неформальных структур нельзя эффективно управлять как 
образовательным учреждением, так и педагогическим процессом. Например, при 
проведении лабораторной работы в подгруппе студентов, состоящей из 7 человек, 
согласно вышеприведенной формуле для числа потенциальных связей существует 
возможность образования 490 различного рода связей и взаимодействий, которые 
преподаватель должен в той или иной мере контролировать.

Успешность реализации управленческих функций при большом числе связей и 
взаимодействий зависит не столько от индивидуальных коммуникативных качеств 
отдельных работников, сколько от сплоченности коллектива. Структура этих отно-
шений может быть формализована на основе учета действия следующих факторов: 
структура управленческих и педагогических функций каждого члена коллектива; 
характер управленческих и педагогических задач; личные интересы работников 
управления, педагогов и обучаемых; межличностные отношения в коллективе. 
Структура отношений в педагогической системе складывается как из структуры 
отношений по поводу педагогического процесса, так и структуры отношений вне 
педагогической сферы. Первый тип отношений тяготеет к формальной, второй – к 
неформальной структуре управления.

Неформальные структуры управления определяются субъективными взаимоот-
ношениями членов коллектива на любом уровне иерархии управления. Эти струк-
туры складываются на основе коммуникативных и личностных качеств каждого 
члена этого коллектива: особенностей его темперамента, воспитания, образования 
и так далее. В отличие от формальных структур, которые создаются осознанно в 
определенный момент, а в другой момент также осознанно видоизменяются, нефор-
мальные структуры могут эволюционировать во времени спонтанно. Структуры, в 
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которых отдельные индивидуумы связаны только личными связями, отличаются от 
структур, где взаимосвязь определяется взаимодействием социальных групп, поэто-
му неформальные структуры в управленческих органах и в коллективах обучаемых 
всегда будут принципиально отличаться друг от друга. их общей чертой является 
уровень сплоченности, который позволяет оценить наличие и силу внутриколлек-
тивных и межколлективных связей путем выявления отношений между членами 
органа управления (коллектива обучаемых). Эти отношения определяются на осно-
ве выбора (желание одного индивидуума сотрудничать с другим индивидуумом), 
отклонения (нежелание одного индивидуума иметь дело с другим индивидуумом) 
или опускания (отсутствие как выбора в пользу того или иного индивидуума, так и 
его отклонения со стороны другого индивидуума).

Неформальные структуры, как и формальные, можно наглядно описывать с по-
мощью графического представления, позволяющего отображать связи руководства, 
деятельностно-функциональные и социально-психологические связи. Социально-
психологические связи между работниками (членами коллектива обучаемых) могут 
быть активными (рис. 1 а), пассивными (рис. 1 б) или активно-пассивными (рис. 1 в). 
Помимо различных видов коммуникативных связей между индивидуумами, нефор-
мальные структуры также характеризуются интенсивностью этих связей (рис. 1 з).

Неформальные структуры строятся на основе отдельных элементов (изолиро-
ванных индивидуумов), образуя диады, триады и так далее. Диада (элементарная 
ячейка из двух индивидуумов) особенно часто возникает и проявляется в неболь-
ших органах управления. В учебном процессе диады полезно выделять, например, 
при проведении лабораторных работ или выполнении расчетно-графических зада-
ний. Триады (рис. 1 г), тетрады (рис. 1 д) и им подобные комбинации могут обра-
зовывать ядра управленческих органов (коллективов обучаемых) при условии, что 
они положительно связаны.

В ядрах все работники симметрично связаны между собой, при этом они образу-
ют относительно самостоятельные группы со своими взглядами и обязательствами 
друг перед другом. Регламентирование поведения работников в ядрах со стороны 
вышестоящих руководителей затруднено. В то же время учет неформальных связей 
в ядрах позволяет повысить эффективность органа управления в целом, то же отно-
сится к коллективу обучаемых. Что касается коммуникативных взаимоотношений в 
органах управления педагогическими системами, то существующие отрицательные 
взаимодействия в них должны нивелироваться посредством формальных структур. 
В этом случае также нельзя не учитывать существование отрицательных нефор-
мальных взаимодействий.

В неформальных структурах, как и в формальных, часто встречаются цепи 
(рис.  1 е, ж, з). В органах управления цепная структура обычно связана с по-
зитивными каналами передачи информации. В педагогическом процессе цепи 
могут приобретать негативный смысл вследствие того, что они также образуют 
канал передачи информации. Однако на этот раз от более успевающего обучае-
мого к менее успевающему. В то же время если подобная процедура предусмо-
трена в рамках используемой педагогической технологии, то негативный смысл 
передачи информации исчезает.

При анализе цепных структур в системе управления полезно выделять работ-
ников с центральными позициями относительно потоков информации. Например, 
на рис. 1 ж изображена расщепленная цепь, центральную позицию в которой за-
нимает работник Р2 , через него осуществляется связь работника Р1 с работниками 
Р3, Р4 , Р5 и т. д. Если изучается канал распространения негативной информации, то 
воздействие на центральное звено (в данном случае на работника Р2) может суще-
ственно улучшить общую атмосферу в коллективе. также следует обращать внима-
ние на интенсивность коммуникативных связей в цепи (рис. 1 з). На рис. 1 з видно, 
что влияние мнений работников Р2   и Р3  слабо, поэтому они являются слабейшими 
звеньями в данной цепи.
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Рис. 1. Неформальные структуры: а) активные связи, б) пассивные связи, 
в) активно-пассивные связи; г) триада; д) тетрада; е) простая цепь; 

ж) расщепленная цепь; з) цепь с разной интенсивностью связей; 
и) звезда; к) дерево

Помимо цепей, распространенными элементарными структурами в педагоги-
ческих системах являются «звезда» (рис. 1 и) и «дерево» (рис. 1 к). 

Звезда чаще встречается в коллективах обучаемых, дерево – в управленческих 
структурах. Дерево позволяет легко и наглядно определить, как члены органа 
управления связаны с центром, причем связь с центром организуется не непосред-
ственно, а через других работников. такой тип структуры обычно хорошо наклады-
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вается на общую формальную структуру управления в педагогических системах и 
часто даже совпадает с ней почти полностью.

Построение подобных коммуникативных связей позволяет в случае органа управ-
ления выявлять лидеров, способных возглавлять то или иное направление управ-
ленческой работы. В случае коллектива обучаемых этот подход также позволяет 
выявлять, кто из студенческой группы может быть лидером, изучать взаимоотноше-
ния и делать определенные выводы относительно оптимизации данного коллекти-
ва. Рассмотрим, например, гипотетическую структуру, образованную при наложе-
нии на формальную структуру неформальных связей внутри группы студентов из 
13 человек, разбившихся на три подгруппы (1, 2, 3) по 4–5 человек при выполнении 
лабораторных работ (рис. 2).

Рис. 2. Структура неформальных связей в группе студентов, наложенная на формаль-
ную структуру при выполнении лабораторных работ. 
 → положительный выбор; → отрицательный выбор

На рис. 2 видно, что неформальные межличностные связи студентов, выполняю-
щих отдельные лабораторные работы, не совпадают с их формальной организаци-
ей. Например, в подгруппе, выполняющей лабораторную работу 1, студент С2  стоит 
особняком, почти не контактируя с другими членами своей подгруппы. Напротив, 
студент С5  из подгруппы, выполняющей лабораторную работу 2, относится с симпа-
тией к студенту С2  из подгруппы 1, а что касается других членов подгруппы 1, то С5  
их отвергает. В этом случае именно студент С5  в основном определяет отношения 
между 1 и 2 подгруппами.

Если рассматривать отношения между студентами внутри подгруппы 2, то напря-
женных коммуникативных связей здесь нет. В этой подгруппе также не существует 
особых субъективных причин для сотрудничества со студентами подгруппы 3. В то 
же время в подгруппе 3 достаточно много разногласий между ее членами. Здесь 
только студенты С10  и С13  связаны друг с другом взаимной положительной связью, 
однако это мало что дает для общей консолидации, поскольку их обоих полностью 
отклоняют остальные студенты подгруппы. таким образом, рис. 2 свидетельствует 
о желательности перераспределения студентов между подгруппами для более эф-
фективного выполнения лабораторных работ.

Подобные схемы можно использовать для конструирования неформальных 
структур и анализа связей не только внутри органов управления или коллективов 
обучаемых, но и между отдельными управленческими структурами. Помимо гра-
фического анализа, для количественной оценки и характеристики коллективных 
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связей можно использовать персональные и групповые индексы, а также другие 
показатели коммуникативных характеристик. Работа в направлении оптимизации 
формальных структур может способствовать повышению качества высшего профес-
сионального, в частности, технического образования, которое в настоящее время 
оставляет желать лучшего, несмотря на проводимые реформы в русле Болонского 
процесса [3].
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fOrmal	and	infOrmal	structures	
in	pedagOgical	systems

Abstract. Formal and informal structures in pedagogical systems are being contemplated, including 
communicative connections between the elements of structures and their graphic image. There is pointed 
out the importance of considering informal structures as well as formal structures aiming to improve 
the control over pedagogical systems. The directions of structural analysis and possible optimization of 
formal structures are shown. 

Key words: pedagogical systems, structures of control, communicative connections.
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ОснОвные	прОблемы	
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будущих	учителей	
инфОрматики

Аннотация. Рассматривается вопрос о содержании предметной подготовки будущих учителей 
информатики. На основе проведенного исторического анализа становления информатики в школе 
и, как результат, изменения профильной подготовки студентов вузов раскрываются основные про-
блемы содержания обучения учителей в условиях стандартов ВПО нового поколения.

Ключевые слова: высшее профессиональное образование, содержание предметной подготовки, 
информатика в школе, дидактические принципы.

Достижение учащимися современных образовательных результатов – цель про-
фессиональной деятельности учителя. Следовательно, для выявления направле-
ний совершенствования его подготовки, в том числе и предметной, целесообразно 
проанализировать становление школьного курса информатики, а также изменения 
представлений о результатах обучения информатике в школе и соотнести их с со-
держанием предметной подготовки будущих учителей. 

Содержание обучения с позиций дидактики отображает социальный опыт, в ко-
тором выделяются известные на данный момент знания о природе, человеке, обще-
стве; опыт решения новых проблем, которые возникают перед обществом; опыт по-
знания мира и человека в нем и т. д. [8]. каждый предмет вносит определенный 
вклад в освоение социального опыта, так как рассматривает определенный класс 
объектов, явлений и процессов. информатика призвана раскрыть особенности ин-
формационных процессов в системах различной природы (социальных, техниче-
ских, биологических и т. д.) и сформировать системно-информационное видение 
окружающей действительности. и сделать это можно лишь при условии, что все 
основные компоненты научного знания будут включены в содержание обучения, 
но, безусловно, в разном объеме на разных ступенях образования. 

Опустив обучение основам кибернетики в рамках производственных учебных 
комбинатов в школе и факультативных курсов (1950 – 1985 гг.) как основы станов-
ления общеобразовательного курса информатики, рассмотрим его историю с момен-
та включения в учебные планы школ обязательного предмета «Основы информати-
ки и вычислительной техники» (ОиВт) в 1985 г.

Цель обучения предмету ОиВт в школе в 1980-е годы можно сформулировать как 
формирование у учащихся алгоритмической культуры и компьютерной грамотности. 

Проведенный нами анализ содержательных концепций первых учебников (под 
ред. Я. А. Ваграменко, 1988; А. П. Ершова, 1985; В. А. каймина, 1989; А. Г. кушни-
ренко, 1990) и вариантов курса ОиВт позволяет отметить, что разными авторскими 
коллективами постулировался подход к определению содержания общеобразова-
тельного курса информатики на основе содержательной линии алгоритмизации и 
программирования. 

В целом можно отметить тот факт, что в 1985 г. возникла объективная необходи-
мость формирования у старшеклассников основ компьютерной грамотности, одна-
ко, вопрос о предметной подготовке учителей на момент введения предмета ОиВт в 
школьные учебные планы не ставился. Он был сформулирован значительно позже. 
Это послужило причиной того, что на структуру и объем предметной подготовки 
повлияло не состояние развития информатики как науки, а содержание школьного 
курса информатики. Первыми учителями информатики становятся преподаватели 
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математики и физики, прошедшие интенсивную переподготовку в рамках курсов 
повышения квалификации. Отметим, что уровень подготовки учителей был зна-
чительно ниже, чем требовалось для эффективного обучения учащихся школ. как 
отмечает в монографии М. П. Лапчик [4], к моменту введения школьного курса ин-
форматики студенты – будущие учителя имели весьма ограниченное представление 
об основах функционирования вычислительной техники и фундаментальных поло-
жениях информатики. В связи с этим первыми шагами в становлении предметной 
подготовки по информатике будущих учителей явилось включение в содержание 
математического образования студентов основ алгоритмизации и программирова-
ния, например, в рамках курса «Вычислительная математика и программирова-
ние». к концу 1980-х гг. в школы и вузы страны стала поступать компьютерная 
техника: кУВт «Ук-НЦ», «корвет», «кУВт-86», ПЭВМ «Агат», кУВт «YAMAHA» и 
т. п. такая разнородность техники не позволяла разрабатывать единое программно-
методическое обеспечение обучения информатике как для учащихся, так и для сту-
дентов высших учебных заведений, что, безусловно, усложняло подготовку учите-
лей информатики.

Происходит осознание того, что обучать информатике должны специально подго-
товленные учителя, и с 1985 г. в педагогических вузах осуществляется эксперимен-
тальный набор студентов по специальностям 2105 «Физика» и 2104 «Математика» 
с дополнительной квалификацией «Учитель информатики и вычислительной тех-
ники» (Э. и. кузнецов, М. П. Лапчик). В содержание предметной подготовки вклю-
чаются такие дисциплины, как «Основы информатики и вычислительной техники», 
«Численные методы», «техника вычислений и алгоритмизация», раскрывающие 
функциональные возможности и различные средства вычислительной техники, а 
также основные элементы программирования на алгоритмических языках.

Разрозненность в понимании общеобразовательного потенциала информатики, 
ее месте и роли в формировании личности ученика, многообразие технического обе-
спечения и, как следствие, невозможность унификации программного и методиче-
ского обеспечения привели к тому, что в процессе предметной подготовки учителей 
наблюдалась серьезная разрозненность как по уровню, так и по ее содержанию.

таким образом, на начальном этапе уровень предметной подготовки учителей не 
соответствовал не только требованиям современного состояния информатики как 
области научного знания, но и потребностям школьного предмета ОиВт.

Однако с конца 1980-х гг. содержание школьной информатики претерпевает су-
щественные изменения: все больше внимания уделяется изучению новых инфор-
мационных технологий. Появляются противоречия между формирующимися тре-
бованиями общества к информационной грамотности выпускников и реальными 
возможностями школы в ее формировании.

Период 1990 – 1995 гг. характеризуется информатизацией общества в целом и 
образования в частности. На рынке труда пользуются спросом специалисты, вла-
деющие технологиями поиска и обработки данных. В связи с этим происходит суще-
ственное смещение акцентов на прикладную составляющую информатики в ущерб 
ее фундаментальным основам. 

Проведенный нами анализ содержания школьных учебников (под ред. А. Г. Гей-
на, 1992; Ю. А. Шафрина, 1996) позволяет отметить, что оно носило явно выражен-
ную прикладную направленность, широко использовались межпредметные связи, 
демонстрировалась роль информатики как универсального инструментария для 
решения задач из различных предметных областей с использованием информаци-
онных технологий.

В результате стали возникать идеи интеграции школьной информатики с мате-
матикой либо включения ее в образовательную область «технология». На данный 
период времени все еще отсутствуют документы, регламентирующие содержание 
обучения учащихся. Учителя разрабатывали авторские учебные программы, ко-
торые в большинстве случаев односторонне раскрывали общеобразовательное на-
значение информатики (программирование, программные и технические средства 
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информатики). Фундаментальные аспекты, как правило, оставались в стороне. В 
результате после окончания школы учащиеся имели различную по содержанию и 
уровню подготовку по информатике. Однако несмотря на попытки разделить ин-
форматику на части и ввести ее в состав других общеобразовательных предметов, 
в начале 1990-х гг. активно ведется поиск ее фундаментального общеобразователь-
ного начала (С. А. Бешенков, А. А. кузнецов, М. П. Лапчик, В. С. Леднев), что по-
зволило перейти от прикладных задач формирования компьютерной грамотности к 
полноценному общеобразовательному учебному предмету. 

В это же время происходит осознание потребности во включении информатики в 
содержание образования учащихся среднего и даже младшего школьного звена (но-
вый базисный учебный план для школ Российской Федерации, 1993 г.). Отметим, 
что курс информатики был включен в инвариантную часть лишь в старшем звене 
общеобразовательных школ, вследствие чего реально данный предмет преподавал-
ся в 10–11 кл., а в 1–9 классах информатика не велась вообще либо проводилась за 
счет школьного или регионального компонентов учебного плана, а также в рамках 
предметной области «технология». Предмет сменил свое название с «Основы ин-
форматики и вычислительной техники» на «информатика». 

В структуре предметной подготовки будущих учителей, так же как и в школьной 
информатике, четко выделялись две содержательные линии: теоретические осно-
вы и линия информационных технологий. На данном этапе отсутствовали такие 
важные компоненты содержания предметной области, как управление знаниями, 
системный анализ, социальная информатика и ряд других. 

таким образом, предметная подготовка будущих учителей как стратегическая 
категория развития системы высшего педагогического образования не была адек-
ватной уровню развития информатики как науки и области практической дея-
тельности, а также содержанию школьного предмета.

Основная проблема школьной и вузовской информатики в конце 1990-х гг. 
заключалась в несогласованности содержания и нормативных сроков изучения 
информатики не только в целом по стране, но и в рамках одного образователь-
ного учреждения. Необходимость в школьных стандартах появилась тогда, ког-
да Федеральный закон об образовании (1992 г.) легимитизировал многообразие 
образовательных систем, вариативность образования, право учителя на выбор 
образовательных технологий. В этих условиях возникла угроза потери единого 
образовательного пространства страны, и задача сохранения этого единства рас-
сматривалась как приоритетная задача стандарта. По этой причине в 1995 г. 
(спустя 10 лет после введения курса в школьную учебную программу) решением 
коллегии Минобразования РФ от 22.02.95 №4/1 впервые стандартизовано содер-
жание обучения информатике, что выразилось в виде перечня обязательного ми-
нимума дидактических единиц, объединенных в такие содержательные линии, 
как «информация и информационные процессы», «Предоставление информации», 
«компьютер», «Алгоритмы и исполнители», «Формализация и моделирование», 
«информационные технологии» [7]. 

В 1997 г. опубликован проект федерального компонента государственного обра-
зовательного стандарта по информатике [10]. В нем нашли свое отражение базовые 
понятия курса информатики, подлежащие обязательному усвоению, а также требо-
вания к уровню подготовки выпускников. 

Первый проект государственного образовательного стандарта по информатике 
отмечает три аспекта общеобразовательной значимости курса и соответственно три 
направления в обучении информатике: мировоззренческий, алгоритмический и 
пользовательский аспекты. Они послужили основой для изменения целей обучения 
информатике.

информатика получила статус дисциплины, имеющей большое общеобразова-
тельное значение за счет своего мировоззренческого потенциала и применяемых 
для исследования окружающего мира методов. Этому немало способствовало и из-
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менение взглядов на предмет информатики как науки, ее место в системе научного 
знания.

Цели и задачи изучения информатики стали связывать с формированием основ 
научного мировоззрения школьника, развитием его мышления, способностей, под-
готовкой к жизни и дальнейшей профессиональной деятельности, продолжению об-
разования.

Содержание предметной подготовки учителей также претерпевало серьезные из-
менения. 

С учетом промежуточных результатов первого этапа опытной работы по подго-
товке учителей информатики в период с 1985 по 1995 гг. был принят первый госу-
дарственный образовательный стандарт высшего профессионального образования 
по специальности 030100 «информатика» [1], который основывался на знаниевой 
парадигме и ориентировался на фундаментализацию подготовки студентов по ин-
форматике. В нем были сформулированы требования к обязательному минимуму 
содержания предметной подготовки будущих учителей информатики.

Анализ структуры и содержания стандарта позволил отметить тенденцию фор-
мирования дисциплин предметной подготовки по основным направлениям научной 
области информатики (теоретические основы информатики, история развития вы-
числительной техники и архитектуры ЭВМ, программное обеспечение ЭВМ, ком-
пьютерное моделирование, информационные системы, языки и методы программи-
рования). Математическая подготовка по информатике усилена за счет дискретной 
математики, исследования операций. 

Однако в содержании обучения будущих учителей информатики на уровне фе-
дерального компонента ГОС ВПО наблюдались значительные пробелы, так как 
некоторые актуальные вопросы не были включены в перечень дидактических 
единиц. Например, изучение основ программирования осуществлялось на уровне 
структурно-ориентированного подхода, не была представлена социальная инфор-
матика, в то время как вопросы компьютеризации общества и образования, а также 
социальные последствия этих процессов являлись предметом исследования на про-
тяжении 5 лет. 

к началу XXI в. происходит окончательное утверждение значимости и общеоб-
разовательной ценности информатики для становления личности современного 
человека. информатика приобретает статус системообразующего «метапредмета» 
(Л. Л. Босова, М. А. Сурхаев), что определяет значимость предметной подготовки 
будущих учителей информатики.

В период 2000–2010 гг. приоритетным направлением развития общества и об-
разования является информатизация. В это время разрабатываются и реализуются 
такие федеральные целевые программы, как «Электронная Россия на 2002–2010 
годы», «Развитие единой образовательной информационной среды на 2001–2005 гг.» 
и др. 

Согласно основным положениям данных программ меняются цель и содержа-
ние образования в целом и информатики в частности. Происходит становление 
фундаментального общеобразовательного курса информатики на всех ступенях 
образования. В условиях создания информационного общества происходит форми-
рование информационной культуры личности. курс информатики, как никакой 
другой предмет, носит ярко выраженный междисциплинарный, метапредметный 
характер, имеет неограниченный резерв для формирования общеучебных умений. 
информатика осознается как наука, предлагающая методологию изучения окру-
жающего мира на основе моделирования, системного анализа и информационных 
технологий. Это приводит к расширению содержания школьной информатики в со-
ответствии с новым пониманием предмета информатики как науки. 

Указанные изменения находят частичное отражение в концепции содержания 
обучения информатике в 12-летней школе [3], федеральном компоненте нового 
государственного образовательного стандарта по информатике [11], документах 
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об экспериментальном преподавании курса информатики в начальной и старшей 
школе [6].

так, например, концепция содержания обучения информатике в 12-летней шко-
ле предусматривает фактически те же содержательные линии, что были провоз-
глашены в 1997 г., дополнив их лишь линией компьютерных сетей и телекоммуни-
каций, что, безусловно, вызвано широким внедрением и распространением сетевых 
технологий в производство, образование и сферы управления.

Подтверждается необходимость выделения трех этапов изучения основ информа-
тики, провозглашенных в 1995 г. Отметим, что если раньше трехуровневая систе-
ма обучения носила рекомендательный характер, то теперь эта структура должна 
была стать обязательной и получить соответствующее отражение в Базисном учеб-
ном плане (3–4, 8–9, 10–11 кл.). Предмет вновь получает новое название – «инфор-
матика и информационно-коммуникационные технологии».

Происходящие изменения в обществе и системе образования сказались и на со-
держании предметной подготовки учителя информатики. 

В начале 2000-х гг. принимается ряд документов, регламентирующих процесс 
модернизации образования. Национальный проект «Образование», концепция 
модернизации российского образования до 2010 года, Программа модернизации 
педагогического образования, Федеральная программа развития образования про-
возгласили в качестве одного из основных направлений модернизации высшего 
педагогического образования будущих учителей информатики корректировку со-
держания их подготовки с учетом обновления содержания общего образования, а 
также для обеспечения профильного обучения в старшей школе.

В результате в 2000 г. был разработан и принят новый стандарт ВПО по спе-
циальности «информатика» [2]. Его концепция была основана на сбалансирован-
ном включении в содержание подготовки фундаментальных и прикладных дис-
циплин, определяющих необходимый профессиональный уровень современного 
специалиста. Происходит смещение акцентов в сторону фундаментальных основ 
информатики, освоения технологий поиска, хранения, обработки и предоставления 
информации. Выделяют отдельно технологии предоставления знаний и их интел-
лектуального анализа, разработки распределенных баз данных и обеспечения до-
ступа к ним, технологии передачи данных на расстояния и поиска информации в 
глобальной сети. Содержание значительно обновляется. 

Стоит отметить, что стандарт второго поколения в области информатики суще-
ственно опирался на предварительную редакцию Computing Curricula 2001 и, сле-
довательно, в достаточной мере соответствовал существующим на тот период време-
ни мировым тенденциям в области подготовки подобных специалистов [5].

Стандарты первого и второго поколения регламентируют объем и содержание 
обучения информатике, задавая тем самым начальные параметры организации об-
разовательного процесса по предмету.

Федеральные государственные образовательные стандарты третьего поколе-
ния по направлению 050100 «Педагогическое образование» [12] определяют лишь 
требования к уровню подготовки будущих специалистов и условия реализации об-
разовательного процесса. Обязательный минимум содержания, освоение которого 
призвано обеспечить достижение планируемых образовательных результатов, на 
уровне государства не регламентируется. Вуз определяет его самостоятельно.

Новые социальные запросы определяют новые цели образования и стратегию 
его развития. Цели, на достижение которых направлено изучение информатики 
в школе сейчас, определены исходя из целей общего образования и заключаются 
в раскрытии развивающего потенциала информатики для формирования универ-
сальных и межпредметных учебных действий. 

Школьные стандарты второго поколения [13] ориентированы на овладение не-
которым «фундаментальным ядром содержания» и такими видами деятельности, 
которые свидетельствуют о готовности выпускника к жизни в условиях информаци-
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онного общества. такой подход к школьному образованию позволяет продемонстри-
ровать в полной мере общеобразовательный потенциал информатики. 

Согласно новым образовательным стандартам основного [13] и среднего (пол-
ного) общего образования (проект от 15.04.2011 г.) в содержание обучения по ин-
форматике включены факты, теории, положения и подходы, соответствующие со-
временным представлениям об окружающей действительности, которые являются 
наиболее фундаментальными и значимыми для общего образования человека, его 
продолжения и будущей профессиональной деятельности. 

В примерной программе по информатике [9] в содержании выделяют следующие 
тематические разделы: введение в информатику; алгоритмы и элементы програм-
мирования; использование программных систем и сервисов; работа в информаци-
онном пространстве.

Параллельно с разработкой нового содержания школьного образования велась 
работа по соответствующему обновлению содержания педагогического образования, 
результатом которой стали стандарты третьего поколения [12]. Новые стандарты 
высшего профессионального образования, так же как и общего, регламентируют 
лишь требования к уровню подготовки выпускника вуза и условия реализации об-
разовательного процесса. 

Новые стандарты центральное место отводят профессиональной компетентности, 
выраженной в форме готовности будущего специалиста применять полученные зна-
ния в профессиональной деятельности. Профессиональная компетентность струк-
турирована в форме общекультурных и профессиональных компетенций. Однако 
профильная подготовка выдвигает свои требования к структуре профессиональной 
компетентности. Специальные компетенции формируются в результате изучения 
дисциплин предметной подготовки, которая не регулируется на уровне федераль-
ного компонента. 

В данных условиях становится особо актуальной проблема формирования содер-
жания обучения будущих учителей. Оно должно быть обусловлено как изменивши-
мися требованиями к деятельности педагога, так и изменениями в самой предмет-
ной области.

таким образом, проведенный исторический анализ государственных образова-
тельных стандартов общего и высшего профессионального образования, школьных 
и вузовских учебников, их сравнение и соотношение позволяют сделать ряд выводов. 

1. Вопрос о предметной подготовке учителей информатики на момент введения 
предмета ОиВт в школьные учебные планы не ставился. Он был сформулирован 
значительно позже. Это явилось причиной того, что на структуру и объем предмет-
ной подготовки выпускников педагогических вузов повлияло не столько состояние 
развития информатики как науки, сколько содержание школьного курса. Отметим, 
что такое положение изначально было обусловлено вполне объективными причина-
ми, однако, остается практически неизменным на протяжении четверти века.

2. информатика как наука и область производственной деятельности является 
весьма динамичной, оказывает существенное влияние на развитие технологий и 
подвергается влиянию различных сторон жизни общества. 

Особо отметим, что формирование курса информатики проходило практически 
одновременно со становлением информатики как науки. Менялись взгляды на объ-
ект и предмет информатики, расширялся круг рассматриваемых ею вопросов. 

В связи с этим содержание школьного курса и предметной подготовки будущих 
учителей подвергается постоянному изменению (по горизонтали и вертикали). От-
личительной чертой обучения информатике является нестабильность содержания, 
что требует периодического пересмотра его структуры и объема, внесения коррек-
тивов и дополнений.

3. Проведенный в работе анализ основных тенденций развития информатики, со-
держания государственных образовательных стандартов подготовки учителей ин-
форматики, существующей сегодня образовательной практики позволяет отметить, 
что содержание обучения в вузе отстает от содержания науки. 
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Объем и структура предметной подготовки будущих учителей не адекватны 
уровню развития информатики как науки и области практической деятельности.

4. Согласно принципу опережающего обучения в содержании дисциплин долж-
ны учитываться как фундаментальные основы соответствующей науки, так и наи-
более перспективные направления развития практической деятельности (техноло-
гии, методы, средства и т. д.). Однако проведенный анализ предметной подготовки 
учителей по информатике в вузе позволяет сделать вывод о том, что темпы изме-
нения ее содержания отстают от темпов развития информатики. Особенно ак-
туальна данная проблема в связи с тем, что школа, в отличие от вуза, значительно 
быстрее реагирует на необходимость обновления содержания, что, в свою очередь, 
приводит к несоответствию уровня подготовки выпускника предъявляемым требо-
ваниям уже на этапе завершения обучения.    
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Abstract. In the article is being studied the subject issue for computer science teachers training. Based 
on carried out historical analysis of establishment of computer science at school and as a result the 
changing of vocational training of higher educational institution students reveal the main problems of 
subject training of teachers un the terms of  HPE new generation standards.
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didactical principles.  
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Аннотация. Смена образовательной парадигмы, ориентация новых образовательных стандартов 
на компетентностный подход меняют процедуру оценки. В статье рассматривается необходимость 
смены функций оценивания и введения идей формирующего оценивания для оценки индивидуаль-
ных образовательных достижений студентов профессиональных учебных заведений. Обосновывает-
ся применение технологии «портфолио» как средства формирующего оценивания. 

Ключевые слова: компетентностный подход, парадигма оценивания, формирующее оценивание, 
индивидуальные образовательные достижения, портфолио достижений, портфолио компетенций.

Подписание Россией Болонской декларации, модернизация системы российского 
образования в вопросах совершенствования контроля и управления качеством об-
разовательных услуг, переход на федеральные государственные образовательные 
стандарты обусловили необходимость пересмотра целей и задач среднего профессио-
нального образования (далее – СПО). Развитие человеческой личности становится 
главной ценностью и важнейшим результатом образования.

 Ориентация нового образовательного стандарта на компетентностный подход, 
формирование обобщенных способов деятельности меняют процедуру оценки, ко-
торая выступает одновременно и как цель, и как средство обучения. Сегодня вы-
пускник СПО должен не только уметь проектировать собственную образовательную 
и профессиональную деятельность, стать мобильной, активной, познающей, само-
развивающейся личностью, но и научиться фиксировать свои достижения, осущест-
влять мониторинг их изменений, оценивать достижимость поставленных целей по 
освоению общекультурных и профессиональных компетенций. таким образом, из-
менение образовательной парадигмы повлекло изменения парадигмы оценивания. 

На пути подготовки будущих выпускников учреждений среднего профессиональ-
ного образования в современных условиях существует ряд противоречий между: 
стремлением рынка труда иметь дело с компетентным специалистом – выпуск-
ником колледжа и отсутствием направленности профессиональной подготовки на 
проектирование индивидуальной образовательной и профессиональной деятель-
ности студентов; необходимостью адаптации современных технологий оценивания 
в образовательный процесс и недостаточной разработанностью механизма их ис-
пользования; потребностью каждого студента в индивидуализированных услови-
ях, способных обеспечить целостность и результативность процесса его личностно-
профессионального развития и отсутствием организационно-методического 
инструментария оценки индивидуальных образовательных достижений. При про-
ведении исследования была обозначена проблема – обеспечение индивидуализиро-
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ванных условий для оценки индивидуальных образовательных достижений студен-
тов колледжа и отсутствие организационно-методического инструментария оценки 
достижений. 

При теоретическом обосновании проблемы оценки индивидуальных образова-
тельных достижений (далее – иОД) студентов колледжа рассмотрены различные 
подходы к отметке, оценке и оцениванию в современных условиях. Выявлено, что 
основополагающими материалами являются: Болонский манифест, положение об 
ОСОкО, ФГОС СПО. Определено, что в условиях модернизации образования  за-
падные и российские учреждения образования объединяет общая проблема – уста-
новление соответствия оценки определенным требованиям. 

Поиск ключевых слов в сети интернет дал ссылку на большое количество статей, 
публикаций, официальных документов, относящихся к уровню общеобразователь-
ной школы, и минимальное количество ссылок по профессиональной школе. В сети 
активно обсуждаются вопросы отсутствия единой методики оценивания, норматив-
ных документов и критериев оценки качества профессионального образования, от-
сутствия образовательных стандартов оценки достижений студентов. Наибольшее 
количество обсуждений вызывает вопрос несоответствия показателей качества об-
разовательного учреждения, одним из которых является оценка достижений сту-
дентов, требованиям для вхождения в зону Европейского образовательного про-
странства, которое должно быть создано к 2010 году [2; 3; 8; 10; 12].

Для раскрытия понятия иОД были изучены толкования энциклопедических 
словарей С.и. Ожегова, Н.Ю. Шведова, В. Даля, определения глоссария ФГОС и 
др. Более полно показатели иОД раскрыты в Положении о построении общенацио-
нальной системы оценки качества образования (далее – ОСОкО) [11]. Согласимся 
с авторами О.В. кишиневой, В.А. Основиной, что иОД учащихся / студентов пред-
ставляют собой наиболее значимый объект оценки [6; 12]. Принято рабочее опреде-
ление, что иОД – это положительный результат каких-либо собственных усилий, 
динамика успешности развития личности в овладении различными видами дея-
тельности и освоении компетенциями. 

Актуальность решения обозначенной в статье проблемы находит отражение в 
новых стандартах образования в виде перечня требований к созданию условий, не-
обходимых для всестороннего развития личности, развитию качеств с приставкой 
само-, формированию компетенций и рефлексивных навыков, к разработке оценоч-
ных средств для фиксации и учета достижений студентов. Значит, для организации 
процесса развития личности необходимо обеспечить условия для «самости»; повы-
сить объективность оценки качества; переориентировать процедуры оценивания 
результатов образования на оценку их достижений; создать механизм фиксирова-
ния, накопления и оценки образовательных достижений, отражающий не столько 
качество знаний, сколько качество побуждений к решению новых нестандартных 
задач. 

Десятилетиями развивались формы и методы контроля и оценки со стороны 
педагога, образовательного учреждения и т. д., а вопрос, как научить студентов 
самоконтролю и самооценке своей учебной деятельности, остается до настоящего 
времени открытым. «Нет руководств для учителей, преподавателей. Нет соответ-
ствующего методического аппарата в учебниках и другой учебной литературе» [9]. 
каждое образовательное учреждение сегодня проектирует свою систему оценива-
ния. Сопоставление различных систем оценивания позволяет сделать вывод об 
отсутствии идеальной системы, а каждая из тех, что используется, имеет свои и 
сильные, и слабые стороны. 

Проведенное исследование показало отсутствие ответов на поставленные про-
блемные вопросы: как достичь объективного оценивания; как через само- и взаи-
мооценку отслеживать формирование компетенций, как сделать, чтобы оценивание 
было направлено не просто на выявление недостатков и подведение итогов достиг-
нутого, а стало отправной точкой нового витка развития, выходом на новый уровень 
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качества образования? какие использовать для этого средства оценивания: инстру-
менты и процедуры? 

В большинстве учебных заведений России (в том числе, в ОУ Республики Хакасия) 
применяется традиционная система обучения, где главным результатом считается 
усвоение учащимися предметного материала как некоторой суммы знаний, а основ-
ным критерием усвоения – репродуктивное восприятие текстового материала и ал-
горитмически правильное решение задач. итоговым показателем знания является 
отметка, выполняющая функции: контроля усвоения, наказания, поощрения, диф-
ференциации на «сильных / слабых», субъективизма «хорошо / плохо», демонстра-
ции преподавателем своей власти. Отметка не выполняет функцию оценивания и 
не относится к процессу обучения. констатация отметкой конечного результата обу-
чения является для студента своеобразным приговором. такой подход культивиру-
ет  негативное отношение студентов к знанию, нежелание брать ответственность за 
результаты обучения на себя и противоречит принципу «непрерывности обучения». 

Чтобы оценивание стало одним из средств управления процессом обучения для 
достижения запланированных результатов, а не средством дисциплинарного ру-
ководства, оценка должна использоваться в трех направлениях: 1) для стимули-
рования улучшения качества достижений учащихся; 2) как эффективное средство 
получения обучающимися обратной связи относительно степени своего достижения 
требуемых образовательных результатов; 3) как средство самооценивания. Функ-
ции оценивания в деятельностном, компетентностном подходе к обучению выделе-
ны Д. А. ивановым в работе «Экспертиза в образовании». В послании Президента 
Российской Федерации Д. А. Медведева Федеральному собранию в 2009 году по-
ставлены задачи по созданию современных систем оценивания для оценки разви-
тия когнитивных способностей и личностных характеристик и введения методов 
формирующего оценивания.

изучены понятия формирующего оценивания и выявлены его особенности:  на-
целено на определение иОД каждого учащегося и не предполагает как сравнения 
результатов, продемонстрированных разными учащимися, так и административ-
ных выводов по результатам обучения. Соотнесены показатели формирующего оце-
нивания [1; 4; 6; 13; 14] с функциями оценивания компетентностного подхода, пере-
численными Д. А. ивановым [5, с.132]. Сделан вывод о совпадении показателей и 
функций. Значит, оценивание в условиях перехода на ФГОС должно быть  форми-
рующим. 

к современным функциям формирующего оценивания нами отнесены: стимули-
рование ответственности студентов за свои  образовательные результаты (система 
баллов); оценивание продвижения студентов относительно самих себя, своих преж-
них успехов и неудач; констатация позитивных достижений; мотивирование на 
продвижение успеха; приобщение студентов к самооцениванию своих результатов. 
именно в процессе такой оценочной деятельности студенты освоят принципы са-
мооценки и способы улучшения собственных результатов, разделят с преподавате-
лем ответственность за собственное образование. из вышесказанного следует, что 
формирующее оценивание является средством управления процессом обучения для 
достижения запланированных образовательных результатов, а не средством дисци-
плинарного руководства. 

изученные материалы позволили принять рабочие определения и понятия:
– формирующее оценивание – способ оценивания, нацеленный на определение 

индивидуальных достижений каждого студента; сочетает внутреннюю и внешнюю 
оценку;

– технология формирующего оценивания – это продвижение студента путем срав-
нения его новых результатов с предыдущими во временной перспективе;

– итоговое оценивание – выявление соответствия образовательных достижений 
студента установленным содержательным стандартам;

– оценивать иОД – значит связывать оценку с индивидуальным приращением 
образовательных результатов (умений, компетентностей и т. п.); предоставлять сту-
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денту информацию о его собственных достижениях; делать оценку доступной всем 
заинтересованным сторонам;

– стимулировать самооценку – формировать умения оценивать собственные ре-
зультаты образования, предоставлять возможность выбирать способы и темпы до-
стижения образовательного результата, а также уровень его освоения, способство-
вать его превращению в субъект оценивания;

– сравнивать субъект оценивания необходимо не с сокурсниками, а с собственны-
ми ранее достигнутыми результатами.

В положении о построении ОСОкО выделяется необходимость разработки 
организационно-методического инструментария, позволяющего фиксировать и оце-
нивать внеучебную активность обучаемых. Обозначенные направления ОСОкО, 
разработанные в 2005 г., в педагогике рассматривались не достаточно полно [6; 7; 
9; 13 и др].

Анализ теоретических материалов и собственной практической деятельности 
по изучению средств оценки иОД показал, что к ним относятся групповые работы 
(проекты, творческие работы и др.); информационно-коммуникационные техноло-
гии (тесты, тестирующие программы и др.); диагностические работы по дисципли-
не; интегрированные работы на выявление компетенций; система рейтингового 
контроля; рейтинговые проверочные работы и портфолио достижений. Портфолио 
как технология оценивания способствует продуктивности образовательного процес-
са на всех уровнях; обеспечивает непрерывность процесса образования и создает 
конструктивную обратную связь для всех субъектов процесса. 

При соотнесении функций оценивания и классификации портфолио установле-
но, что процедурный портфолио выполняет функции формирующего оценивания, а 
документальный – итогового. Установлена возможность использования портфолио 
для формирования компетентностей, т. к. они формируются и проявляются в дея-
тельности. Рассмотренные модели рейтинговой оценки иОД студентов посредством 
портфолио позволяют сделать выводы: 

– в моделях содержится информация об образовательном рейтинге вместе с коли-
чественной оценкой достижений студентов, данные о результатах обучения;

– портфолио служит полноценным информационно-аналитическим сопровожде-
нием аттестата об окончании образовательного учреждения и способствует перехо-
ду на новую ступень образования (по горизонтали и вертикали);

– представленные портфолио больше ориентированы на качество обучения, отра-
жая качество результатов текущего и итогового контроля, количественные резуль-
таты разных видов деятельности без учета личностных достижений в сравнении с 
самим собой;

– диагностический инструментарий по формирующему оцениванию использует-
ся не системно, что не способствует формированию мыслительных умений высокого 
уровня.

Анализ существующих моделей портфолио свидетельствует, что наличие порт-
фолио – это подтверждение профессионализма: студента – выпускника ОУ;  специа-
листа (педагога, электрика, бухгалтера и т. д.); руководителя ОУ, т. к. представляет 
собой одновременно форму, процесс организации, технологию работы с продуктами 
собственной творческой, исследовательской, проектной, познавательной деятель-
ности, предназначенные для демонстрации, анализа, оценки, рефлексии. Значит, 
портфолио достижений студентов является организационно-методическим инстру-
ментарием образовательной и профессиональной саморефлексии и самооценки 
продвижения в индивидуальном образовательном развитии. Хорошо спроектиро-
ванная система оценки иОД посредством формирующего оценивания будет отра-
жать процесс позитивных количественных и качественных изменений «самости», 
а значит, портфолио достижений как средство оценки способно  отразить развитие 
студентов и будет положительно влиять на развитие навыков критического мыш-
ления. 
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таким образом, портфолио достижений для студента – выпускника колледжа 
может быть использовано как инструмент планирования, рефлексии профессио-
нальной деятельности и оценки мастерства работодателем. Портфолио достижений 
с учетом компетентностного подхода – портфолио компетенций – позволит опреде-
лить формирование качеств будущего специалиста, добиться достижения конкрет-
ных целей обучения и развития компетентностей, необходимых для успешного ста-
новления конкурентоспособного специалиста. 

Результаты апробации моделей портфолио достижений (трудоустройство, для по-
ступления в вуз, творческое и др.) на базе ФГОУ СПО Хакасский колледж профес-
сиональных технологий, экономики и сервиса (ХкПтЭС) (2007–2010 гг.), резуль-
таты проведенного республиканского смотра-конкурса портфолио достижений на 
базе ХкПтЭС в Абакане (02.2010 г.) позволили сделать вывод, что портфолио – это: 
альтернатива традиционным формам, способам оценки; способ взаимодействия, 
сотрудничества и сотворчества студентов и преподавателей; инструмент планиро-
вания, отслеживания и корректировки образовательной и карьерной траектории 
молодого профессионала; направление оценки образовательного учреждения, т. к. 
позволяет проследить индивидуальный прогресс студента и анализировать уровень 
формирования компетенций.

Собственное проведенное исследование, опыт участия в сетевом конкурсе порт-
фолио достижений (04. 09. 2010 г.), значимая оценка конкурсной концепции «Порт-
фолио компетенций студента» экспертами конкурса позволили утвердиться, что 
портфолио – это эффективный способ рационального и прозрачного продвижения 
профессионалов на рынке труда. Портфолио предоставляет перспективы профес-
сионального и творческого взаимодействия с работодателем, является средством 
оценивания компетенций, показателем конкурентоспособности. Спроектированная 
и апробированная модель иОД студентов посредством портфолио компетенций от-
ражает саморазвитие, способствует личностному и профессиональному росту, что 
подтверждается успешностью выпускников колледжа на следующей образователь-
ной ступени – вузе и в профессиональной деятельности. Чем раньше студент освоит 
технологию портфолио, тем больший эффект будет получен в достижении личных и 
профессиональных целей.
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individual	assessment	
Of	educatiOnal	achievements	

OfcOllege	students	
in	the	mOdern	cOnditiOns

Abstract. The replacement of educational paradigm and orientation of new educational standards on 
competence approach are changing the procedure of estimating. In the article are being discussed the 
necessity of changing the estimation functions and implementing the ideas of forming estimation for 
valuation of the individual educational achievements of vocational educational institutions students. In 
the article is being substantiated the usage of «portfolio» technology as a means of forming estimation.

Key words: competence approach, paradigm of estimation, forming estimation, individual educational 
achievements, portfolio of achievements, portfolio of competence.
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме диагностики ИКТ-компетентности. 
Рассматривается многоуровневая модель икт-компетентности на методологическом и техноло-
гическом уровнях в рамках требований современного образования. Представлена диагностическая 
модель базовой икт-компетентности с точки зрения тезаурусного подхода. 

Ключевые слова: икт-компетентность, уровни икт-компетентности учителя, диагностика 
икт-компетентности учителя. 

икт-компетентность специалиста становится одним из основных профессио-
нальных качеств и требований в любой области. В области образования до недав-
него времени федеральные требования к квалификации учителей практически не 
содержали характеристики профессиональной компетентности в сфере икт, что 
объясняет низкий уровень включенности икт в образовательный процесс. Впервые 
такие требования были включены в 2009 г. в Единый квалификационный справоч-
ник должностей руководителей, специалистов и служащих, где речь шла о знаниях 
основ работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной 
почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием (когнитивный уровень); на 
деятельностном уровне учитель должен использовать современные информацион-
ные технологии, цифровые образовательные ресурсы, осуществлять контрольно-
оценочную деятельность в условиях информационно-коммуникационных техноло-
гий [1]. такие требования являются базовыми и универсальными для всех учителей 
вне зависимости от их предметной направленности и ориентированы на базовый 
(функциональный) уровень икт-компетентности учителя.

Более расширенные требования к профессиональной компетентности учителя в 
области икт  регламентированы в федеральных государственных образователь-
ных стандартах [4], в которых акцент от основополагающих технических навыков 
смещается в сторону готовности педагога к инновационной деятельности, участию 
в исследовательской деятельности, предъявлению образовательного результата но-
вого уровня.  

Следовательно, речь идет о непрерывном развитии профессионального уровня 
компетентности учителя в области икт, что должно происходить в условиях реаль-
ной образовательной практики и актуализироваться муниципальной системой Пк 
как неформальное и информальное образование для достижения инновационно-
деятельностного результата.

Для перехода на инновационно-деятельностный уровень в условиях муници-
пальной информационно-образовательной среды необходимо диагностировать 
уровень базовой подготовленности учителя в области икт, что позволит выявить 
дефициты знаний и умений учителя, организовать индивидуальную стратегию 
профессионального развития его икт-компетентности (рис.1). 

Для построения диагностической модели базового уровня икт-компетентности 
уточним сущность понятия «икт-компетентность». В процессе информационного 
моделирования понятия «икт-компетентность» как сложного динамического объ-
екта было уточнено его содержание с информационной точки зрения [2].

икт-компетентность – это потенциальная способность человека осуществлять 
информационную деятельность для решения профессиональных задач и реализа-
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ции поставленных целей на основе своей компетенции в сфере икт, т.е.  приобре-
тенного им опыта использования методов, способов и приёмов создания, накопле-
ния, хранения, обработки информации с помощью средств компьютерной техники 
для получения информационного продукта или услуги, а также восприятия, вос-
производства и передачи сообщений в пространстве и во времени. 

На рисунке 2 представлена обобщенная логико-семантическая схема этого по-
нятия.

Рис. 2. Логико-семантическая схема понятия «ИКТ-компетентность»

Очевидно, что уровень икт-компетентности необходимо связать с качеством ре-
шения информационных задач и осуществлением информационной деятельности 
для реализации поставленных целей. В свою очередь, это качество зависит от объ-
ема тезауруса человека в области икт, измерение которого косвенно определяет 
его компетенцию. При этом под тезаурусом будем понимать совокупность сохранен-
ных в человеческой памяти образов объектов и понятий, интерпретаций событий 
[3]. Обобщенная  динамическая информационно-содержательная модель понятия 
«икт-компетентность» схематично  представлена на рисунке 3.

Рис. 1. Многоуровневая модель ИКТ-компетентности учителя 
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Рис. 3. Информационно-содержательная модель понятия 
«ИКТ-компетентность»

Представленная схема может быть расширена, наполнена конкретным содержа-
нием по каждой своей вершине в соответствии с сущностью икт-компетентности. 
Причем уровень детализации содержания необходимо связывать с особенностями 
профессиональных задач и ранжированием по уровням сложности. 

Для оценки икт-компетентности мы определяем следующие измерители: объем 
тезауруса (Vт), содержание тезауруса (Sт), результативно-деятельностный аспект 
(R-D) (рис. 4).

объем тезауруса  (Vт)  измеряется количеством отраженных и запомненных в 
памяти образов информационных моделей объектов, событий предметной области. 
так как это количественный показатель, то нужно учитывать  динамичность дан-
ного измерителя. 

Содержание тезауруса (Sт) оценивается через глубину суперпозиции, рекур-
сии и цикличности базовых сущностей образов (информационных моделей) объек-
тов, событий и действий. такое понимание характеризуется содержанием структу-
ры образа, его связей и смысла отношений с другими образами, включенности его в 
классы и подклассы понятий. Если при восприятии объекта в воображении форми-
руется его образ с четкой иерархической структурой, включающей все необходимые 
связи, а также смысловые отношения с другими образами, снимающими большую 
неопределенность ситуации, то имеем более глубокое понимание рассматриваемого 
объекта. 

Результативно-деятельностный аспект (R-D) характеризуется показателем  
сложности  создаваемых и реализуемых алгоритмов решения икт задач предмет-
ной области. 
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Для определения уровня каждого измерителя (Vт, Sт и R-D аспекта) используют-
ся задачи / вопросы, при выполнении полного числа которых (100 %) определяется 
показатель 3; 80 – показатель 2; 60 – 80 % – показатель 1 (табл. 1).

Таблица 1
Соотношение показателей с уровнем базовой ИКТк

№ Измерители уРоВНИ описание уровня
Vт Sт R-D

1 1 1 1

НиЗкиЙ

Знание теоретической базы икт на уровне частичной установ-
ки связей между объектами, неполного выделения  признаков и 
свойств воспринимаемого объекта. Слабое представление струк-
туры сложного объекта. Выделение несущественных признаков 
и свойств объекта. Отсутствие представления иерархии классов 
и подклассов, в которые входит воспринимаемый объект. Слабый 
уровень оперирования абстрактными понятиями. Результативно-
деятельностный показатель: 60 – 80 %

2 1 2 1
3 1 3 1
4 2 1 1
5 2 2 1
6 2 3 1
7 3 1 1
8 3 2 1
9 1 1 2
10 1 2 2
11 2 1 2
12 3 3 1

СРЕДНиЙ

Знание теоретической базы икт на уровне полной установки 
связей между объектами, выделения  существенных признаков 
и свойств воспринимаемого объекта по эталону, включение его в 
классы образов по общим свойствам и признакам, установка свя-
зей и отношений между ними, приведение конкретных примеров 
подобных объектов. Понимание сложной зависимости одного объ-
екта от другого. Знание области применения воспринимаемого 
объекта, оперирование  абстрактными понятиями. Результативно-
деятельностный показатель: не менее 80 %

13 1 1 3
14 1 2 3
15 1 3 2
16 1 3 3
17 2 2 2
18 2 3 2
19 2 1 3
20 3 1 2
21 3 1 3
22 3 2 2
23 3 3 2
24 2 2 3 ВЫСОкиЙ Знание теоретической базы икт на уровне абстрактных поня-

тий. Полное понимание сложной зависимости одного объекта от 
другого. Знание области применения воспринимаемого объекта. 
Представление иерархии классов и подклассов, в которые входит 
воспринимаемый объект. Понимание сложной зависимости одного 
объекта от другого.
Результативно-деятельностный показатель: 100 %

25 2 3 3
26 3 2 3
27 3 3 3

Отразим на числовой прямой номерные диапазоны уровней базовой 
ИКТ-компетентности, которые мы  определяем по выявленным показателям с 
учетом доминирующих аспектов (табл. 2). 

Таблица 2
числовая прямая номерного показателя ИКТ-компетентности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

В таблице 3 представим сущность тезауруса (a) специалиста в области икт с 
точки зрения показателей его измерителей: верхний индекс – показатель R-D, а 
нижний – показатель Vт и Sт.

Низкий 1-11                                                               Средний 12-23                                                                                      Высокий уровень 24-27
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Таблица 3
Соотношение уровней базовой  ИКТ-компетентности 

с показателями ее измерителей

Низкий уровень
ИКТ-компетентности

Средний уровень
ИКТ-компетентности

Высокий уровень
ИКТ-компетентности

а1
1.1 – 1, а 11.2 – 2,  а 11.3 – 3, а 12.1 – 4, 

а 1
2.2 – 5, а 1

2.3 – 6,  а 1
3.1 – 7,  а 1

3.2 
– 8,   а2

1.1 – 9, а2
1.2 – 10,   а 2

2.1 – 11

а 13.3 – 12,  а 31.1 – 13, а 31.2 – 14, 
а 21.3 – 15,  а3

1.3 – 16 , а 22.2 – 17, а 
2

2.3 – 18,  а 3
2.1 – 19, а 2

3.1 – 20,  а 
3

3.1 – 21, а 2
3.2 – 22, а 2

3.3 – 23

а 3
2.2 – 24, а 3

2.3 – 25,  а 3
3.2 – 

26, а3
3.3 – 27

Например, a3
1 2 – высокий результативно-деятельностный показатель (R-D=3) 

при недостаточном объеме тезауруса (Vт=1) и средней глубиной тезаурусных  свя-
зей (Sт=2). Номер в трехмерной матрице – 14. Следовательно,  определен средний 
уровень базовой икт-компетентности с существующими дефицитами в знаниевой 
компоненте.

Диагностическую модель базовой икт-компетентности можно представить в 
виде трехмерной матрицы из 27 номерных элементов (рис. 4). 

Рис. 4. Трехмерная диагностическая модель базового уровня 
ИКТ-компетентности

Представленная формализованная трехмерная матрица позволяет визуализиро-
вать уровень базовой икт-компетентности и ее дефициты. 

Рассмотрим примеры на выявление значений показателей V, S, R-D.

Пример на определение Vт.
Определите понятие: субъект, обращающийся к информационной системе или 

посреднику за получением необходимой ему информации и пользующийся ею.
– источник.
– Приемник.
– Пользователь.
– Пример на определение Sт.
Укажите, для каких операционных систем характерна данная символика:
 

  (Mac OS,  Windows,  Linux,  MS-dos).
Пример на определение R-D.
1. Напечатайте текст данного образца и выполните следующие задания. 
Бытующее мнение о том, что компьютеры — изобретение XX сто летия, не 

совсем верно. С тех пор как человек появился на свете и занялся производством и 
торговлей, он стал нуждаться в систе ме подсчетов и вычислений.

3

2

1
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– Установите 14-й размер шрифта.
– Установите цвет шрифта «красный».
– измените начертание шрифта на «полужирный».
– Установите отступ первой строки (красная строка).
– Установите выравнивание текста «по ширине».
– Установите междустрочный интервал, равный 1,5.
2. Подготовьте средствами икт лист успеваемости класса с предоставлением 

итогов в диаграмме. 
3. Напишите письмо на электронный адрес ivanov@yandex.ru, вложением необхо-

димо добавить выполненные вами задания. 
На основании предложенной модели была разработана тестовая компьютерная диа-

гностика базовой икт-компетентности учителя, которая является составным элемен-
том муниципальной информационно-образовательной среды в условиях СПк (сайт 
управления образования администрации Ачинска http://www.edu-ach.ru/test/ikt/intro).

Сетевая тестовая среда включает автоматизированную оценку заданий на опре-
деление Vт и  Sт.  и экспертную оценку заданий R-D аспекта. Результаты предостав-
ляются  в течение установленного времени (в зависимости от объема тестируемых 
и сроков). тестируемый получает результат на личный  электронный адрес и свою 
страничку тестовой среды сайта в виде комментариев и предложений повысить свой 
уровень базовой икт-компетентности в условиях организованной муниципальной 
системы повышения квалификации (МСПк) в области икт.

 Перед прохождением тестирования специалист обзорно знакомится с методикой 
тестирования, теорией икт-компетентности (определения, уровни) и структурой  
МСПк в области икт. Полученный результат теста с комментариями и предложе-
ниями позволяет специалисту организовать собственную стратегию развития пере-
хода на инновационно-деятельностный уровень икт-компетентности в реальных 
условиях. 

Представленная диагностическая модель может быть использована  для опреде-
ления икт-компетентности специалистов любой профессиональной области с уче-
том ее специфики. 
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Abstract. The article is dedicated to the actual issue of testing the ICT competence. The multilevel model 
of ICT competence is being considered on methodological and technological levels under requirements of 
modern education. Diagnostic model of basic ICT competence is represented from the point of view of 
thesaurus approach. 
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Проблема управления качеством начального профессионального образования 
(НПО) предполагает анализ основных ее компонентов и вместе с тем их интегра-
цию, которая реализуется в реальной деятельности и логике управления. При этом 
основные компоненты педагогической системы управления качеством начально-
го профессионального образования рассматриваются во взаимосвязи с другими 
общественно-государствеными и частными системами.

Нами выявлено, что педагогическая система управления качеством НПО будет 
определяться качеством всех ее компонентов: целей и норм (анализ, планирование, 
контроль выполнения), ресурсов (кадровый потенциал, материально-техническая  
база, комплексное методическое обеспечение предметов и профессий), процессов 
(учебно-производственный, воспитательный, управленческий) и конечного резуль-
тата (обученность, воспитанность, качество преподавания, уровень социальной 
адаптации учащихся и  выпускников к жизни, состояние микроклимата в коллек-
тиве). Системный подход как методологический принцип нашего исследования 
предполагает покомпонентный анализ состава системы и ее подсистем, их связей 
и отношений в процессе функционирования педагогической системы управления 
качеством НПО.

Распространение теории систем в управлении образовательными учреждения-
ми НПО позволило интегрировать вклады отдельных школ, которые в разное 
время доминировали в теории и практике управления. В зависимости от ведуще-
го принципа исследования в рамках системного подхода выделяются целостный, 
комплексный, программно-целевой, технологический, парадигмальный, системно-
деятельностный,  интегративно-деятельностный (в нашей редакции), имеющие 
одну «родовую» основу – теорию деятельности.

Подход, разработанный нами, является принципиально новым, создающим кон-
цептуальную, теоретическую основу для решения такой важной практической за-
дачи, как управление качеством начального профессионального образования. Для 
более полного рассмотрения данного подхода к педагогической системе управления 
качеством НПО раскроем причинно-следственные связи таких понятий, как дея-
тельность и интеграция.

категория «деятельность» как ключевое и базовое понятие используется во всех 
сферах науки о человеке. Основываясь на психолого-педагогических исследовани-
ях, сделаем вывод, что при разнообразных трактовках сущности деятельности тео-
ретический анализ позволяет обнаружить общепризнанные позиции:
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– деятельность – это специфическая форма  общественно-исторического бытия, 
в которой обнаруживается органическая связь объекта и субъекта. В этом ракурсе 
деятельность – диалектически противоречивая целостность. Будучи реальностью, 
взаимодействующей с миром, она отражает объективность, демонстрируя актив-
ность человека как субъекта, свидетельствует о ее субъективном характере;

– деятельность – это объективная реальность, сложная, многоуровневая, динами-
ческая система, способная к саморазвитию;

– деятельность – это целостная система, в которой существует и развивается че-
ловек;

– деятельность – это открытая система, позволяющая человеку постоянно реали-
зовывать свои возможности;

– деятельность – это сущность человека, только ему свойственный способ суще-
ствования. 

Деятельность как процесс рассматривается с позиции целесообразности пути к 
намеченному результату. Под этим углом зрения рассматривается целеполагание 
как предмет деятельности человека, а целедостижение – ее итог. Деятельность 
поддается структурированию. Структуру деятельности анализировали Г. Гегель,  
к. Маркс, философы и психологи, экономисты и педагоги. 

В нашем подходе, как и в концепции деятельностного подхода, включаются в 
структуру деятельности следующие компоненты: мотивы, цель, предмет, способы, 
операции, результат [3].

Человеческая деятельность выступает родовым понятием для профессиональной 
деятельности. Профессия – это род трудовой деятельности, являющейся основным 
источником существования человека. В педагогических исследованиях достаточно 
полно перечисляются признаки профессии. Профессия – это полифункциональная 
реальность, имеющая многоаспектную природу и раскрывающая многообразие че-
ловеческих отношений. Профессия связана с характеристикой личности, указывает 
на возможность заниматься определенным  делом, обозначает профессиональное 
образование, выражает  отношение к конечному результату. Понятие «профессия» 
отвечает на вопросы кто? и что делает?, а понятие «профессиональная деятель-
ность» – как? и зачем?

таким образом, профессиональная деятельность интегрирует: познавательную, 
ценностную, преобразовательную, коммуникативную, эстетическую, трудовую и  
называется интегрированной, поскольку включает в себя все перечисленные виды 
деятельности.

При переориентации учебно-воспитательного процесса от знаниевого к деятель-
ностному подходу в аспекте формирования у обучаемых профессиональных ком-
петенций становятся актуальными две проблемы. Первая касается построения 
системы знаний о деятельности, ее целях и задачах, средствах и условиях; поиск 
возможностей повышения уровня обобщения (интеграции) формируемых знаний 
о деятельности. Вторая проблема определяет поиск возможностей соединения – 
интеграции теоретических знаний и практических потребностей, их ценностной 
ориентации. Эти проблемы смыкаются при овладении учащимися и студентами 
профессиональной, интегративной деятельностью в условиях субъект-субъектных 
отношений.

В начальном профессиональном образовании многие конкретные профессио-
нальные деятельности обучаемых включают в себя лишь часть перечисленных 
компонентов. так, например, деятельность рабочего-операционника предполагает, 
что цель, средства и способы будут заданы ему извне – мастером, инструкционно-
технологической картой и т. п. В этом случае целеполагающие компоненты будут 
свернуты, а деятельность будет исполнительской. Если учащийся (студент) ставит  
цель своей деятельности и управляет ею, то такая деятельность имеет активный 
характер и называется творческой. Задача педагогов профессиональной школы за-
ключается в формировании человека «деятельно развитого» [4, с. 86]. такое разви-
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тие должно быть основано на формировании наряду со знаниями и операционными 
умениями широких  умений тактического и стратегического планов, для овладения 
которыми необходима организация собственного практического опыта обучаемых в 
интегративной трудовой деятельности и управление этой деятельностью.

В психолого-педагогической литературе понятие «интеграция» означает про-
цесс взаимопроникновения, уплотнения, унификации знаний [1, с. 38]. Характер-
ными особенностями  современного уровня интеграции в НПО являются синтез 
знаний, умений и навыков, а также единство  общего и профессионального обра-
зования. Это обусловливается следующими закономерностями: диалектическим 
единством, взаимодействием, взаимообусловленностью общества, науки, техники 
и производства; укреплением связи теории и практики; усилением  мировоззрен-
ческой, политехнической и практической направленности содержания образова-
ния;  диалектикой связи теоретического и производственного обучения [2, с. 61]. 
Принцип интегративности носит общенаучный характер и трактуется в качестве 
одной из сторон закона отрицания отрицания диалектического и исторического 
материализма. интегративность понимается как связь между различными эта-
пами или ступенями развития, сущность которой состоит в сохранении тех или 
иных элементов целого или отдельных сторон его организации при изменении 
целого как системы. Одним из примеров проявления интеграции в начальном 
профессиональном образовании является переход от узкоспециализированно-
го профессионального обучения к профессиям широкого профиля. Этот переход 
обусловлен рядом причин социального, экономического, научно-технического и 
психолого-педагогического порядка. Характер и способы отрицания отжившего, 
устаревшего в каждом конкретном случае будут различными. Например, это на-
глядно можно проследить при рассмотрении интеграции ресурсной сферы ма-
териального производства НПО. На определенном этапе старое оборудование и 
техника становятся тормозом развития соответствующей отрасли производства и, 
как следствие, обучения профессии. Внедрение автоматизированных линий, со-
временных материалов и передовых технологий будут свидетельствовать об от-
рицании элементов старого. Однако отдельные элементы общепроизводственного 
характера и  морально устаревшей техники и оборудования еще сохраняются в 
образовательных учреждениях до плановой замены на последующих этапах. Дру-
гой вид отрицания – это отрицание настоящего, образование нового качества ин-
теграции на иной основе. Примером этого служат качественные изменения, про-
исходящие на уровне профессиональной подготовки. интеграционные процессы в 
НПО потребовали пересмотра стратегии профессиональной подготовки, перехода 
от узкопрофессионального обучения к профессиям высокой квалификации, пере-
структурирования учебных дидактических материалов, разработки интегриро-
ванной учебно-программной документации, создания диагностических тестовых 
материалов по специальным дисциплинам и производственному обучению, кон-
структивное совершенствование организационной, содержательной и процессу-
альной сторон обучения.

Первый вид отрицания в интегрированном процессе имеет дело с сохранением 
существующих основ материально-технической базы и требует модернизации ма-
териального оснащения производства. Второй вид отрицания имеет место, когда 
отрицанию подвергается основа существующего, создается новое качество на прин-
ципиально иной основе – изменяется стратегия НПО. Прогрессивные качествен-
ные изменения в сфере материального производства (автоматизация, освоение но-
вейших профессиональных технологий, материалов, инструментов) обусловливают 
иную стратегию подготовки конкурентоспособных рабочих в новой интегративной 
деятельности.

На основании анализа психолого-педагогической литературы нами выделены 
три основополагающие цели интеграции начального профессионального образова-
ния: создание условий для получения человеком профессиональной квалификации 
и включение его в общеполезный труд в соответствии с полученной профессией; 
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удовлетворение потребностей производства в квалифицированных, конкурентоспо-
собных специалистах и воспитание социально активных, творчески развитых чле-
нов общества.

интеграция профессиональной подготовки такого типа рабочего требует 
разносторонне развитой личности, воспитания профессионально важных ка-
честв, развития профессионально-творческого мышления в условиях автомати-
зации, электронизации, роботизации производства, гуманизации содержания 
и процесса профессиональной подготовки новых форм организации произво-
дительного труда, обеспечивающих быструю адаптацию выпускников профес-
сиональных образовательных учреждений НПО в жизни в новых социально-
экономических условиях. Участвуя в трудовой, интегративной деятельности, 
обучаемые получают возможность освоить более сложные профессии, приоб-
рести более высокую квалификацию труда. В мотивационной сфере у них про-
исходят качественные сдвиги, формируется сознательное отношение к труду, 
устанавливаются  тесные связи общеобразовательной подготовки с трудовым и 
производственным обучением.

Сущность процесса интеграции в содержании НПО заключается в сжатии, 
уплотнении информации во времени; в устранении дублирования и установлении 
преемственности и взаимопроникновении знаний и умений одних дисциплин в 
другие; в систематизации понятий, фактов, знаний, умений и навыков. Нас пре-
жде всего интересуют вопросы, связанные с проявлением  интеграции в содер-
жательном компоненте начального профессионального образования. Например, 
в интегрированной учебно-программной документации содержание предметов 
естественно-математического цикла интегрируется с соответствующими предме-
тами профессионально-технического цикла и специальной технологией. Содержа-
ние предметов носит ярко выраженную профессиональную направленность, что 
способствует формированию профессиональной направленности личности буду-
щих молодых рабочих на деятельность в соответствующей отрасли производства. 
Основными уровнями интеграции в начальном профессиональном образовании 
являются: общенаучный, междисциплинарный и внутридисциплинарный. На об-
щенаучном уровне интеграция прослеживается в трех циклах НПО: общенаучном, 
общетехническом, профессиональном. В перспективных и примерных поурочных  
планах педагогов НПО интеграция представлена межпредметными связями. Осо-
бенно важно соблюдение межпредметных связей при создании унифицированных 
учебных планов и программ по группам профессий широкого профиля, обеспечи-
вающим подготовку конкурентоспособных специалистов.

Обобщая вышеизложенное, можно сказать, что в рамках педагогической системы 
управления качеством начального профессионального образования интегративно- 
деятельностный подход предполагает ориентацию педагогического процесса на 
подготовку учащихся по интегрированным рабочим профессиям, с одной стороны,   
с другой  – направлен на формирование готовности к саморазвитию и самореали-
зации личности в интегративной деятельности. кроме того, основой профессио-
нального труда менеджера образования является по своей сути интеграция суще-
ствующей науки, практической деятельности и искусства. творческий  характер и 
управленческо-педагогическое содержание труда менеджера образования предпо-
лагает интеграцию управленческих, педагогических, психологических и культуро-
логических  знаний. 

таким образом, интегративно-деятельностный подход разработан в рамках си-
стемного подхода; нацелен на формирование личности будущего профессионала 
через интеграцию различных видов интегрированной деятельности в процессе тео-
ретического и практического обучения, максимально приближенной по содержа-
нию к условиям профессиональной деятельности; ориентирует на качество обра-
зования, заложенное в государственном стандарте начального профессионального 
образования, и достижение гарантированного результата обучения. Он предусма-
тривает учет оптимальных возможностей и имеющихся условий для стратегическо-
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го планирования и прогнозирования, совершенствования управления педагогиче-
ской системой качества НПО в рыночных условиях; предполагает интеграционную 
связь управленческой, педагогической, психологической, культурологической дея-
тельности менеджеров образования; используется при разработке интегрированной 
учебно-программной документации и  методического обеспечения системы управ-
ления качеством НПО. 
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Аннтация. Предлагается подход к моделированию математической компетенции студента – бу-

дущего учителя математики как составляющей его профессиональной компетенции. На основании 
этого подхода разрабатывается структурная модель математической компетенции, основные элемен-
ты которой представляются в трех аспектах: когнитивном, праксиологическом и аксиологическом.  

Ключевые слова: студент – будущий учитель математики, математическая компетентность, мате-
матическая деятельность, структурная модель математической компетенции.

В национальной доктрине образования Российской Федерации говорится о том, 
что система образования призвана обеспечить подготовку высокообразованных лю-
дей и высококвалифицированных специалистов, способных к профессиональному 
росту и профессиональной мобильности в условиях информатизации общества. 
Новые условия жизни требуют от выпускников компетентности в предметных об-
ластях, умения применять знания в новой ситуации, обладания навыками крити-
ческого мышления для рационального использования информации. Эти аспекты 
образования конкретизированы в  Федеральном государственном образовательном 
стандарте высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению 
подготовки «Педагогическое образование» (квалификация (степень) «бакалавр»). 
Ожидаемый результат обучения студента в вузе сформулирован в виде требований 
к освоению основных образовательных программ, представленных общекультур-
ными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями. Однако в 
стандарте не определены профильные компетенции будущего учителя, т. е. компе-
тенции в области предмета, которому предстоит обучать учащихся в своей будущей 
профессиональной деятельности. Вместе с тем это важная составляющая профес-
сиональной компетенции учителя, которая в настоящее время слабо изучена. 

Цель настоящей статьи состоит в определении подхода к структурированию ма-
тематической компетенции студентов – будущих учителей математики и разработ-
ке ее структурной модели, соответствующей основным положениям ФГОС ВПО по 
направлению подготовки «Педагогическое образование».

Для того чтобы определить математическую компетенцию будущего учителя 
математики как составляющую его профессиональной компетенции, обратимся к 
исследованиям, в которых рассматривается данное понятие. исследование про-
фессиональной компетенции (компетентности) как педагогического конструкта 
в отечественной психолого-педагогической науке проводится на основе анализа 
свойств (качеств) учителя-педагога, которые определяют успешность его профессио-
нальной деятельности. 

В.А. Адольф определяет профессиональную комнетентность как «…обобщен-
ное личностное образование, заключающее в себе теоретико-методологическую, 
предметную, психопедагогическую и технологическую готовность к продуктивной 
педагогической деятельности». В структуре профессиональной компетентности 
учителя он выделяет предметную, методическую, методологическую, психолого-
педагогическую составляющие [1]. Мы разделяем точку зрения В.А. Адольфа и 
многих других  авторов о том, что в полной мере профессиональная компетентность 
может проявляться лишь у работающего учителя. В данной статье говорится о про-
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фессиональной компетенции будущего учителя вообще и его предметной компетен-
ции в частности. компетенция понимается как объективные условия, то есть права, 
обязанности и ответственности будущего учителя.

 Для будущего учителя математики предметной компетенцией как составляющей 
его профессиональной компетенции является математическая компетенция (Мк). 
изучение специальной литературы позволило выявить, что в настоящее время уче-
ными исследуются понятие «математическая компетенция» и ее специфика для сту-
дентов различных направлений подготовки: будущих инженеров, экологов, эконо-
мистов и др. Большинство исследователей определяют Мк как системно-личностное 
образование специалиста, отражающее единство его теоретико-прикладной под-
готовки и практической способности применять математический инструментарий 
для решения профессиональных задач. В структуре Мк выделяются такие компо-
ненты, как аксиологический (мотивационно-ценностный), когнитивный (гности-
ческий, содержательный),  праксиологический (деятельностный, процессуально-
технологический, конативный) [2; 4; 5]. 

В работах Вербицкого А.А., Ларионовой О.Г., Ярдухиной С.А., Ходыревой Н.Г.  
исследуется Мк учителя (преподавателя) математики [3; 7; 9]. А.А. Вербицкий и  
О.Г. Ларионова выделяют пять групп компетенций учителя математики: 
информационно-методологические, теоретические, методические, социально-
коммуникативные, личностно-валеологические. ими разработана прогностическая 
компетентностная модель, отражающая связь выделенных групп компетенций учи-
теля и составляющих его профессиональной сферы (теоретические знания, деятель-
ность, социальная зрелость) [3]. Н.Г. Ходырева трактует  рассматриваемую компе-
тенцию как системное свойство личности субъекта, характеризующее его глубокую 
осведомленность в предметной области знаний, личностный опыт субъекта, наце-
ленного на перспективность в работе, открытого к динамичному обогащению, спо-
собного достигать значимых результатов и качества в математической деятельности.  
Она выделяет в составе математической компетенции мотивационно-ценностный, 
содержательно-процессуальный и рефлексивный компоненты [7].  Ярдухина С.А. 
выделяет мотивационно-ценностный, содержательный, операционный (процессуаль-
ный), рефлексивно-оценочный компоненты [9].

Проведенный анализ позволил сделать вывод о том, что если абстрагироваться 
от деталей, то можно сказать, что в структуре Мк  большинство авторов выделяют 
следующие компоненты:

- когнитивный (содержательный компонент, отвечающий на вопрос что?);
- праксиологический (операционный, отвечающий на вопрос как?);
- аксиологический (мотивационно-ценностный, отвечающий на вопрос зачем?);
-  рефлексивный (оценка, контроль). 
Учеными установлено, что компетенции могут формироваться и развиваться 

только в процессе выполнения соответствующей деятельности. таким образом, ма-
тематическая компетенция будущих учителей развивается в процессе выполнения 
ими математической деятельности. При всем различии точек зрения на предмет 
математической деятельности присутствует общность, которая выражается в том, 
что в специально созданной педагогической ситуации, в процессе осуществления 
студентом открытия он рассуждает как первооткрыватель и осуществляет матема-
тическую деятельность. В большинстве имеющихся трактовок математическая дея-
тельность рассматривается только с точки зрения математики, то есть как деятель-
ность, направленная на получение нового математического знания и на решение 
математических задач. 

Другого мнения придерживается А.А. Столяр, который в понятии математической 
деятельности в первую очередь выделяет мыслительную деятельность на основе на-
бора общих логических приемов мышления и только потом специфическую для ма-
тематики деятельность в сфере математических знаний, методов и способов и позна-
вательную деятельность по их освоению. им разработана  модель математической 
деятельности, в которой выделены три ее основных аспекта: 1) математическое опи-
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сание конкретных научных ситуаций, или деятельность по математизации эмпири-
ческого материала; 2) логическая организация математического материала, получен-
ного в результате первого аспекта деятельности, или исследование класса моделей, 
к которому принадлежит полученная в результате первого аспекта деятельно сти мо-
дель конкретной ситуации, или построение теории; 3) при менение математической 
теории, полученной в результате второго аспекта деятельности [6]. Этот подход к 
структурированию математической деятельности мы принимаем в качестве методо-
логической основы исследования структуры математической компетенции студентов 
– будущих учителей математики. 

Резюмируя вышесказанное, можно утверждать, что, несмотря на присутствующие 
различия в используемой терминологии, разные авторы признают, что способность 
достигать значимых результатов в математической деятельности определяется на-
личием системы знаний и умений, мотивов осуществления деятельности и ценност-
ных ориентаций в области математики, а также сформированностью рефлексивных 
умений. Придерживаясь этой точки зрения, мы выделяем три основных структур-
ных компонента Мк: когнитивный, праксиологический и аксиологический. Аксио-
логический компонент Мк будущего учителя математики  включает ценностные 
ориентации в данной предметной области и потребность в усвоении и передаче ма-
тематических знаний. В праксиологический компонент включаются умения при-
менять полученные знания в математической практике, а также готовность к при-
менению приобретенных знаний, умений и навыков в будущей профессиональной 
деятельности. когнитивный компонент включает математические знания (основ-
ные понятия, теоремы, суждения, умозаключения) и математические методы как 
объекты научной области математики и учебного предмета. 

Содержательное наполнение структурных компонентов Мк будущего учителя 
математики основывается на целях математической подготовки будущего учителя, 
которые должны соответствовать задачам профессиональной деятельности буду-
щего учителя, государственному стандарту общеобразовательной школы, требова-
ниям ФГОС ВПО к результатам общекультурной и профессиональной подготовки 
бакалавра. В логике этого подхода авторами ранее была сделана попытка сформу-
лировать цели математической подготовки студентов – будущих учителей матема-
тики и представить адекватную этим целям модель их  Мк. В этой модели основные 
элементы Мк описаны в терминах умеет, готов,  владеет, способен, осознает [8]. 

 На основе проведенного выше анализа современного состояния изученности со-
держания понятия «компетенция», соотношения компетенции и деятельности, а так-
же существующего опыта структурирования математической деятельности и компе-
тенции авторам удалось уточнить разработанную ими ранее модель математической 
компетенции  в плане детализации и уточнения ее содержательных элементов и вы-
деления в структуре когнитивного, праксиологического и аксиологического компо-
нентов. Полученную модель представим в виде таблицы.

Представленная структурная модель Мк студентов – будущих учителей мате-
матики конкретизирует профессиональные компетенции в области педагогической 
деятельности, определенные в ФГОС ВПО. Она дает настолько детализированное 
описание всех основных компонентов этой компетенции (когнитивного, праксиоло-
гического, аксиологического), что становится возможным решение многих актуаль-
ных методических проблем ее формирования.  В том числе:

- определение видов учебной деятельности студентов, в процессе реализации ко-
торых будут формироваться и проявляться основные элементы этой компетенции;

- разработка предмета учебной деятельности студентов, адекватного элементу 
математической компетенции, формируемой в данной деятельности;

- поиск новых организационных форм и методов обучения, обеспечивающих фор-
мирование не только знаниевых и деятельностных составляющих подготовки буду-
щего учителя, но и ее мотивационно-ценностные аспекты (рефлексия, самоконтроль 
и самооценка);

- создание инструмента измерения и оценивания уровня сформированности ма-
тематической компетенции студентов как средства ее мониторинга. 
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Таблица 
Структурная модель математической компетенции 

студентов – будущих учителей математики
компоненты

когнитивный праксиологический аксиологический

Студент владеет:
– базовыми математиче-
скими знаниями;
– знаниями об учебных 
задачах (знание структуры, 
классификации и функций 
задач);
– математическими по-
нятиями (этапы познания, 
общая характеристика 
понятия, определение по-
нятия, типы определений, 
требования к определени-
ям, классификация поня-
тий, процесс становления 
понятий, основные этапы 
работы с понятием);
– знаниями о методах и 
формах обучения матема-
тике учащихся;
– знаниями о контроле 
достижений учащихся при 
обучении математике;
– знаниями школьного 
курса математики (ШкМ);
– знаниями, необходимыми 
для разработки содержания 
математического кружка, 
факультатива и электив-
ного курса для учащихся 
основной и старшей обще-
образовательной школы 
(базовый уровень);
– знаниями вероятностно-
статистических методов, 
необходимых для обработки 
ре зультатов педагогического 
исследования

Студент владеет:
– основными методами доказа тельства 
и способен обучать этому учащихся; 
– методами решения базовых математи-
ческих задач;
– основными способами освоения мате-
матических знаний и способен обучить 
этому учащихся.
Студент умеет:
– сформулировать математическую 
гипотезу в контексте изучаемых мате-
матических дисциплин, подтвердить ее 
или опровергнуть и способен научить 
этому учащихся;
– построить (сконструировать) мате-
матический объект, удовлетворяющий 
заданным условиям, и научить этому 
учащихся;
– решать исследовательские математиче-
ские задачи на основе конструи рования 
новых или реконструкции уже известных 
способов и приемов и спосо бен научить 
этому учащихся;
– построить математическую модель 
нематематической задачи, процесса, 
явления;
– решать олимпиадные и конкурсные 
задачи по математике для всех воз-
растных категорий учащихся основной 
и старшей общеобразовательной школы 
(базовый уровень) и способен научить 
этому учащихся; 
– корректно изложить и грамотно 
оформить математический текст, подго-
товить текст для публикации и способен 
научить этому учащихся;
– подготовить устное сообщение и вы-
ступить с ним на кружке, семинаре, 
конференции и способен научить этому 
учащихся

Студент осознает:
– значимость базовых ма-
тематических знаний; 
– ценность умения 
решать межпред-
метные и практико-
ориентированные задачи 
на основе использования 
известных базовых ма-
тематических знаний и 
методов;
– значимость постановки 
математической иссле-
довательской за дачи на 
базе ШкМ для учащихся 
основной и старшей обще-
образовательной школы 
(базовый уровень);
– значимость самостоя-
тельного изучения на-
учной, учебной и попу-
лярной математиче ской 
литературы и осознает 
ценность способности обу-
чать этому учащихся; 
– важность умения кор-
ректно изложить и грамот-
но оформить математиче-
ский текст, подго товить 
текст для публикации и 
публичного выступления;
– ценность математическо-
го образования в совре-
менном обществе

Студент знает:
– основные 
законодательно-
инструктивные документы 
по математическому обра-
зованию;
– современные пакеты 
математических программ, 
необходимые для эффек-
тивного решения матема-
тических и других задач

Студент способен:
– ввести и определить новое математи-
ческое понятие в соответствии с основ-
ными требованиями к их определению 
(полнота, непротиворечивость и др.);
– разработать содержание математи-
ческого кружка, факультатива и элек-
тивного курса для учащихся основной и 
старшей общеобразовательной школы 
(базовый уровень);
– поставить (сформулировать) матема-
тическую исследовательскую за дачу на 
базе ШкМ для учащихся основной и 
старшей общеобразовательной школы 
(базовый уровень).
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Студент готов:
– использовать пакеты математических 
программ для решения математи ческих 
задач;
– дать обоснованную оценку уровню 
научности ШкМ, основываясь на его из-
ложении в школьных учебных пособиях; 
– анализировать историю развития 
математических понятий ШкМ в со-
циально-экономическом контексте 
эпохи и использовать это в профессио-
нальной деятельности; 
– решать межпредметные и практико-
ориентированные задачи на основе  
использования известных базовых мате-
матических знаний и методов;
– использовать вероятностно-
статистические методы для обработки 
ре зультатов педагогического исследо-
вания, направленного на выявление 
динамики развития и воспитания 
учащихся;
– самостоятельно изучать научную, 
учебную и популярную математиче скую 
литературу и способен обучать этому 
учащихся
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L.V. Shkerina, A.N. Panasenko

the	mOdeling	Of	mathematical	cOmpetence		
Of	future	bachelOr	degree	

mathematics	teacher
Abstract. In the article is suggested the approach to the modeling of mathematical competence of 

student (future teacher of mathematics) as a component of his professional competence. Basing on 
this approach is being developed the structure model of mathematical competence which elements are 
represented in three aspects: cognitive, praxeological and axiological.

Key words: student – future teacher of mathematics, mathematical competence, mathematical activity, 
structure model of mathematical competence.
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испОльзОвание	трехмернОй	
интерактивнОй	графики	

в	электрОнных	учебниках

Аннотация. Представлены подход к созданию электронных учебников на основе трехмерной ин-
терактивной графики в режиме реального времени и новая механика учебного процесса с использо-
ванием компьютерных средств обучения.

Ключевые слова: электронный учебник, трехмерная графика, режим реального времени, интер-
активность, самостоятельная работа.

Электронный учебник (ЭУ) прочно вошел в учебный процесс. Несмотря на то что 
под электронным учебником зачастую понимаются очень разные программные про-
дукты, преподаватели и учащиеся осознают те плюсы, которые дают электронные 
средства обучения, и готовы их использовать. 

При этом нельзя не отметить низкое качество ЭУ, связанное прежде всего со 
слабым использованием тех возможностей, которое дают современные компьюте-
ры. Более 90 % ЭУ – это оцифрованные книги, сохраненные в удобном для чтения 
формате. Более продвинутые программы содержат в себе различные мультимедиа-
компоненты, системы проверки знаний, видео и интерактивные элементы, но боль-
шую часть этого мультимедиа-контента составляет опять же текст, перенесенный 
(зачастую без каких-либо изменений) из бумажных аналогов. При этом из когни-
тивной психологии и педагогики известно, что информация в памяти человека хра-
нится в виде наглядно-образных представлений, мышление также оперирует об-
разами, а текст является только кодом, который человек использует для передачи 
информации. С другой стороны, все мы знаем, какими яркими, живыми и захва-
тывающими могут быть образы, создаваемые компьютерной графикой, цифровым 
звуком, 3D-эффектами. Подтверждением этому являются миллионы компьютерных 
игроков и интернет-пользователей, сознательно и без принуждения проводящие 
свой досуг в виртуальных мирах, созданных главным образом для развлечения.

Редакторы трехмерной графики позволяют моделировать, анимировать и визу-
ализировать объекты любой сложности. Современные пакеты 3D моделирования, 
такие как 3dsMax, Maya, SoftImage, позволяют получить три вида продукции. Во- 
первых, это растровое изображение трехмерной модели. Функционально такая кар-
тинка мало чем отличается от обычной иллюстрации. ко второму типу относятся 
видеофайлы. Отснятая анимация, показывающая, к примеру, выполнение объек-
том каких-либо действий, несет в себе гораздо больше информации, чем статичная 
картинка. Эти два вида мультимедиа широко используются при создании ЭУ, но 
существует и третий вид продукции – сама трехмерная модель. как правило, фай-
лы, содержащие трехмерные модели и сцены, остаются у разработчиков и не дохо-
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дят до конечного пользователя. Это происходит по причине того, что для просмотра 
файлов необходимо установить такой программный продукт, с помощью которого 
была  создана модель,  и научиться им пользоваться. тем не менее с точки зрения 
содержания информации трехмерная модель превосходит и свою фотографию, по-
казывающую лишь один ракурс, и видео, демонстрирующее только то, что решил 
показать оператор. 

На рисунке 1 представлен скриншот объектно-ориентированного электронного 
учебника «Детали машин». В данной программе пользователь имеет возможность 
вращать и масштабировать трехмерные модели интерактивных узлов и агрегатов, 
что позволяет получить полную информацию об объекте изучения.

Рис. 1. Электронный учебник «Детали машин»

По сути, появилась возможность личного наблюдения объекта учеником.  Для 
того чтобы узнать название детали устройства, необходимо навести мышку на ин-
тересующий объект, а для получения более подробной информации – нажать левую 
кнопку мыши. Чтобы полностью изучить это устройство, пользователь может разо-
брать и собрать деталь, производя тем самым анализ и синтез учебного материала 
(рис. 2). 

Преимуществом такого способа подачи информации является не только его удоб-
ство, но и сама механика процесса. Знание формируется на «лету» пользователем 
непосредственно в ответ на его действия. В отличие от видеоматериалов, широко 
распространенных в ЭУ, ученик не является пассивным зрителем, а активно уча-
ствует в формировании того, что происходит на экране монитора.

Рис. 2. Анализ трехмерных моделей в электронном учебнике
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В таких учебниках текст однозначно связывается с визуальным образом. Выде-
ление цветом выбранного элемента показывает его границы и дополнительно при-
влекает внимание. Активность пользователя, звуковые эффекты, изменение цвета, 
анимация являются якорями или дополнительными связями, формирующими об-
раз изучаемого объекта.  Ничто не мешает заменить или дополнить текст звуком. 
Приятный, поставленный голос, рассказывающий о выделенном  пользователем 
объекте, может стать более эффективным, чем текст для людей, расположенных к 
звуковому восприятию. интерактивность и динамика трехмерных моделей в сово-
купности с активностью пользователя в полной мере реализуют соответствующие 
требования, предъявляемые к ЭУ. 

Редакторы трехмерной графики позволяют не только моделировать различные 
объекты, но и анимировать их. к примеру, можно показать в динамике работу цир-
куляционных насосов атомной электростанции и создаваемые в нем потоки воды 
(рис. 3), не только избавив ученика от чтения нескольких параграфов текста, но и 
создав тем самым яркий, динамичный и понятный образ. 

Рис. 3. Интерактивная анимация

такая механика процесса имеет целый ряд преимуществ.
1. В отличие от созерцания видео и чтения текста, учащийся активно участвует 

в процессе получения новой информации.
2. Ученик сам выбирает направление и темп обучения.
3. Внимание ученика направлено на изучаемый элемент, ученик алертен и го-

тов к получению новой информации, поскольку сам активирует объекты.
4. Формируются прочные и однозначные связи между составляющими образа и 

т. д.
Структура объектного ЭУ существенно отличается от традиционных учебников. 

информация организована таким образом, чтобы каждая порция обеспечивала 
изучение какого-либо одного существенного признака изучаемого объекта. Предъ-
явление информации отдельными порциями, приближающимися к объему крат-
ковременной памяти, предотвращает явление замещения. При этом на экране 
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постоянно сохраняются в свернутом виде «следы» предшествующих порций инфор-
мации. Обращение внимания к этим «следам» в определенном смысле эквивалент-
но многократности повторения. Причем учащемуся нет необходимости проявлять 
волю и прикладывать усилия для повторения материала, процесс становится авто-
матическим. Структура объектно-ориентированного ЭУ определяется прежде всего 
структурой реально существующего или абстрактного объекта и не ограничена ли-
нейностью повествования как в тексте или видео. По сути, материал структуриру-
ется не разработчиком, а объективной реальностью, что существенно упрощает и 
улучшает понимание.  

Поскольку ЭУ состоит из отдельных интерактивных объектов, представленный 
подход дает новые возможности для контроля знаний и адаптивности ЭУ. Объек-
ты ЭУ способны реагировать на определенные события, следовательно, позволяют 
собирать и использовать информацию об активности пользователя. Например, из-
ученные элементы можно подсвечивать определенным цветом, рассчитывать про-
цент изученного материала, акцентировать внимание на пропущенных объектах. 
Всю эту информацию можно хранить в базе данных и использовать для адаптации 
учебника к ученику и  выставления объективной оценки (рис. 4). 

Рис. 4. Объектно-ориентированные тесты

Все представленные в статье учебники способны работать в браузере и являются 
частью информационно-обучающего портала. Зарегистрировавшись один раз на та-
ком сайте, пользователь получает доступ к ЭУ, при этом каждый учебник получает 
из базы личные данные пользователя. такая обучающая система позволяет:

1) сохранять процесс прохождения учебника. Пользователь сможет продолжать 
работу с ЭУ с того места, где закончил;

2) сохранять результаты тестирования, данные об изученных и пропущенных те-
мах, затраченное на изучение время;

3) обращаться к ученику по имени и с учетом пола. Можно менять сложность ЭУ 
в зависимости от возраста и специальности;
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4) взаимодействовать ЭУ. Сложность и направленность материала может изме-
няться в зависимости от успехов ученика в изучении других ЭУ;

5) формировать открытые рейтинги успеваемости, что создаст соревновательный  
мотив для улучшения своих результатов.

таким образом, использование трехмерной интерактивной графики позволя-
ет реализовать дидактические, методические, психофизиологические требования, 
предъявляемые к ЭУ на более высоком уровне. Объектно-ориентированные ЭУ 
лучше адаптированы для условий самостоятельной работы. Все это подтверждает-
ся проведенными автором исследованиями, где сравнивались текстовые и видео-
учебники с объектно-ориентированными ЭУ. При одинаковом времени обучения и 
при наличии одинаковой графики и текста ученики, использовавшие объектный 
ЭУ, давали гораздо больше правильных ответов в тестовых заданиях. Однако более 
важны проявленные в ходе исследования интерес и желание учеников работать с 
такими программами. Объектные ЭУ привлекают не только изучающих  данную 
тематику людей, но и тех, кто не имеет к ней никакого отношения. Люди разного 
возраста и образования с удовольствием изучают представленные в ЭУ объекты и 
стараются добиваться 100 % результата во встроенных в ЭУ системах тестирования. 

У объектно-ориентированных ЭУ есть один существенный недостаток – большая 
трудоемкость разработки. На проработку даже небольшой тематики могут уйти сот-
ни человеко-часов.  Разработкой объектно-ориентированных ЭУ, по мнению автора, 
должны заниматься специализированные студии,  имеющие в штате дизайнеров, 
3d-модельеров, программистов и менеджеров. только команда профессионалов мо-
жет за достаточно короткий срок создать качественный, интересный и конкуренто-
способный продукт. 
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Аннотация. Рассматриваются особенности поддержки решения некоторых задач непрерывного 
образования с помощью программной среды openSEE. Сформулированы проблемы, которые возмож-
но решить с помощью прикладных педагогических программных средств. Обоснована инновацион-
ная составляющая среды openSEE в качестве инструмента решения задач непрерывного образова-
ния.

Ключевые слова: открытая среда, научная образовательная среда, Wikipedia, openSEE, платфор-
ма для организации исследований. 

Обучение представляет собой непрерывный процесс, который начинается со 
школьного возраста и продолжается после окончания вуза. Для реализации непре-
рывного обучения модифицируются программы учебных дисциплин школы и вуза, 
разрабатываются дополнительные специальные курсы, позволяющие успешно 
осваивать их на новом уровне, внедряются различные организационные решения. 
Вместе с тем выявлены некоторые проблемы: 

– неравный доступ к информационным источникам, вследствие чего затруднена 
возможность постоянно осуществлять непрерывное обучение; 

– отсутствие ресурсов, позволяющих организовать непрерывное обучение;
– существующие инструменты контроля знаний и организации диагностики пси-

холого-педагогических характеристик реализованы в различных, не связанных 
между собой программных системах. Отсутствие совместимости по возвращаемым 
результатам контроля знаний и психологических диагностик не позволяет органи-
зовывать анализ результатов. 

Вследствие указанных проблем поставлена цель разработать и внедрить в ре-
альный научно-учебный процесс школ, средних и высших учебных заведений 
портал автоматизированной системы психолого-педагогических исследований и 
диагностик. Он должен предоставлять открытый и свободный сервис для орга-
низации и проведения исследований и диагностических мероприятий ученикам, 
учителям, студентам, преподавателям и ученым, а также использования ими на-
копленных научных психолого-педагогических ресурсов для реализации своей 
учебной, научной и профессиональной деятельности.

Рассмотрим существующие системы, выявим их преимущества и недостатки. 
Появление таких ресурсов, как wikipedia и intuit, способствует развитию единых 
платформ накопления знаний и учебных материалов. Основаны они на проектив-
ной стратегии (wiki-подход) и за счет краудосорсинга достигают большой эффек-
тивности. Всемирно известная свободная энциклопедия Википедия (wikipedia.org, 
с января 2001 г.) является одним из универсальных проектов хранения энцикло-
педической информации, как в содержательном аспекте, так и в техническом. В 
русскоязычном сегменте интернета следует выделить следующие успешно разви-
вающиеся ресурсы: Открытый класс (openclass.ru), Единое окно (window.edu.ru), 
Научная сеть SciPeople (scipeople.ru). 

Для организации и управления образовательными ресурсами существуют отдель-
ные проекты. В зарубежном опыте это проект Викимедиа (Wikimedia.org), который 
уже включает более 6,5 миллионов ресурсов. Популярность сервиса определяется 
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его многоязыковой поддержкой, wiki-стилем, а также интерактивными инструмен-
тами для быстрого создания и описания ресурсов. Отечественный проект Единая 
коллекция образовательных ресурсов (school-collection.edu.ru), который с момента 
создания (2005 г.) на сегодняшний момент существенно расширился и имеет более 
36000 различных ресурсов. Преимущества «нашей» коллекции – в строгой структу-
ризации ресурсов по школьным предметам, классам и согласованности со школь-
ной программой обучения. Однако пока коллекция покрывает обеспечение ЦОР 
только средней школы. 

из множества программных средств выделяются «системы управления обуче-
нием» (LMS, Learning Management System). Наиболее известной, популярной и 
развитой системой является Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning 
Environment, moodle.org) – модульная объектно-ориентированная динамическая 
учебная среда. Это свободная система управления обучением (LMS), распространя-
ющаяся по лицензии GNU GPL. Она реализует философию «педагогики социально-
го конструкционизма» (social constructionist pedagogy) и ориентирована прежде все-
го на организацию взаимодействия преподавателей и учеников. Система является 
модульной, что позволяет разрабатывать дополнительные интерактивные модули, 
реализующие любые дидактические цели. Однако в системе Moodle контейнером 
для хранения всех материалов (тестов, заданий, учебных материалов) является 
курс. Эта важная особенность Moodle не позволяет пока интегрировать различные 
уровни учебных материалов между собой и снижает эффективность от повторного 
использования ресурсов. 

В Фонде Википедии в 2009 г. появился проект Викиверситет (wikiversitet.org) – 
свободный университет, где каждый может учиться и / или принимать участие в 
создании свободных интерактивных обучающих материалов и открытых научных 
проектов. Благодаря разработанному еще в 2007 г. модулю Quiz на страницах Вики-
педии можно размещать тесты 1, 2 и 3 уровней. На данный момент интерактивные 
материалы ограничиваются тестами трех уровней, они встраиваются непосредствен-
но в страницу и недоступны для повторного использования. из российских проектов 
следует отметить интернет-Университет информационных технологий (www.intuit.
ru), который можно рассматривать как платформу для публикации курсов и средство 
обучения по ним. концепция интернет-Университета не позволяет в режиме онлайн 
создавать и редактировать курсы, а также встраивать интерактивные контрольные 
материалы. тем не менее интернет-Университет поддерживает выдачу документов 
установленного образца по прохождению курсов. 

таким образом, выделяются следующие категории продуктов и сервисов для обе-
спечения научно-образовательного процесса основными инструментами обмена ин-
формацией.

– Платформы хранения информации (Wikipedia, Открытый класс, Единое окно, 
Научная сеть), основная задача – предоставлять общий доступ к научной и образо-
вательной информации (статьям, публикациям, страницам). 

– Платформы хранения ресурсов (Wikimedia, Единая коллекция ЦОР), главная 
цель – сбор, хранение, описание и обмен цифровыми образовательными ресурсами 
и другими мультимедийными данными. 

– Открытые экспертные системы (Qanda, CLIPSITS, SAILE, WISE), основная 
цель – накопление и структуризация научных и экспертных знаний для последую-
щей поддержки принятия решений, а также в ходе обучения при тренировке раз-
решения проблемных ситуаций. 

– Обучающие системы и сервисы (Moodle, Wikiversitet, imathas, интернет-
Университет), главная задача – объединение и структуризация научной информа-
ции в форме, пригодной для осуществления образовательного процесса и предо-
ставление инструментов для контроля знаний. 

Вместе с указанными типами платформ и сервисов для поддержки непрерывно-
го обучения необходимы сервисы, интегрирующие данные платформы и реализую-
щие накопление, анализ и принятие решения о дальнейшем обучении. В первую 
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очередь следует реализовать функции контроля знаний и компетенций, анкетиро-
вания и диагностики психолого-педагогических характеристик. Ведь любое иссле-
дование начинается с подготовки средств измерений. Необходимо определиться и 
научиться контролировать важные характеристики обучаемых. только после этого 
возможно выработать систему правил, позволяющую повысить эффективность при-
обретения и развития знаний и профессиональных компетенций. С учетом того что 
реализация процесса происходит в открытой среде, накопление статистической ин-
формации позволит выявить различные зависимости в их развитии, а также рыча-
ги управления.

Для устранения указанных ранее проблем следует создать единое информаци-
онное пространство, включающее учебные материалы, инструменты контроля зна-
ний, диагностики психологических характеристик, средства анализа результатов и 
принятия решений. В условиях современных информационных технологий подго-
товить платформу для решения данных задач вполне возможно. В настоящее время 
автором разрабатывается открытая научная образовательная среда openSEE (open 
scientific educational environment, свидетельство ОФРНиО №16723) [1] на базах Си-
бирского федерального университета, красноярского государственного педагогиче-
ского университета им. В.П. Астафьева, филиала кГПУ в г. Ачинске, а также Ачин-
ского техникума нефти и газа. 

инновационная составляющая программной платформы для непрерывного обу-
чения состоит из следующих положений.

– Открытость – создание ресурсов и сохранение результатов диагностик проис-
ходят в общедоступной базе данных, что позволяет решать проблему неравного 
доступа к информационным ресурсам. Открытая и общедоступная база позволит 
организовать общественный контроль и верификацию учебных и контрольно-
измерительных материалов, за счет краудосорсинга развить экспертную базу зна-
ний принимаемых решений. 

– Повторное использование – общая база особой структуры позволяет максимизи-
ровать эффективность от повторного использования объектов и ресурсов. Создание 
новых курсов, учебных и контрольно-измерительных материалов в новой платфор-
ме происходит по модульному принципу, как в конструкторе Lego. При этом весь 
процесс переходит на более адаптивный уровень благодаря использованию стати-
стических результатов психолого-педагогических диагностик. 

– интеграция – объединение в одном сервисе функций накопления образователь-
ных ресурсов, инструментов контроля знаний и навыков, а также инструментов про-
ведения психолого-педагогических исследований. Это создает не только платформу 
для обучения, но и основу для сервиса организации и поддержки педагогических 
исследований. 

– Проективная стратегия организации – позволяет организовать взаимодействие 
пользователей в открытой среде, распределить обязанности, ввести взаимную от-
ветственность, коллективное администрирование и использование. 

Естественной проблемой открытых систем является администрирование, моде-
рирование и валидация накапливаемой информации. В среде openSEE введена 
особая технология самоорганизации всех пользователей сервиса. Она основана на 
проективной стратегии [3] и достаточно хорошо сочетается с обыденными правила-
ми. Главная цель специальной технологии самоорганизации участников openSEE в 
том, чтобы распределить функции администрирования, верификации и ответствен-
ности за действия между всеми пользователями. Для этого введены несколько по-
казателей рейтинга пользователей, организован доступ к среде по приглашениям, 
реализована совместная верификация ресурсов. Показатели рейтинга устроены 
так, что, с одной стороны, они позволяют мотивировать участников на выполнение 
действий в среде на благо всех участников сообщества, с другой – являются инстру-
ментами управления пользователями и их самоорганизацией. Важным отличием 
от других систем с доступом по приглашениям является то, что в openSEE участник, 
пригласивший нового пользователя, несет ответственность за его действия в среде. 
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В среде openSEE участники создают все объекты и ресурсы в одной из двух баз 
в Общей базе, где данные доступны для всех пользователей, или в Персональном 
окружении, где доступны лишь для себя. В openSEE введены три показателя дея-
тельности пользователей: коэффициент полезности Обществу (кПО), коэффици-
ент мнения Общества (кМО) и количество штрафных баллов (БАН). коэффициент 
полезности обществу позволяет оценить, насколько много полезного делает пользо-
ватель для общества по сравнению с действиями в личных целях. Создавая объекты 
в Общей базе, пользователь повышает свой рейтинг по кПО, так как эти объекты 
будут доступны для повторного использования другими пользователями и принесут 
им пользу. Создавая объекты в Персональном окружении, пользователь уменьшает 
свой рейтинг по кПО, поскольку данные в этой базе недоступны остальным пользо-
вателям и при этом ресурсы системы используются только для личных целей.

каждый тип объекта или ресурса имеет определенную ценность, будучи добав-
ленным в одну из баз. так, например, создание одного тестового задания с выбором 
ответов в Общей базе повышает кПО на 2 единицы, а создание такого же задания в 
Персональном окружении уменьшает кПО на 5 единиц. Список ценности каждого 
типа объектов отражен в Прайс-листе полезных дел. Уровень ценности несет важ-
ную функцию в открытой научной образовательной среде, он является инструмен-
том управления нагрузкой на сервис и мотивирует участников Сообщества на вы-
полнение тех или иных полезных дел. Он также является рычагом регулирования 
насыщенностью Общей базы теми или иными ресурсами.

Штрафные баллы за все время работы в системе openSEE показывают объем дей-
ствий, несогласующихся с правилами открытой научной образовательной среды. За 
каждое такое действие пользователь получает штрафные баллы. Важно, что часть 
штрафных баллов передается пользователю, пригласившему данного участника в 
среду openSEE.

Основными компонентами архитектуры открытой среды являются следующие 
объекты.

Модули контроля уровней знаний. В качестве таких модулей в первую очередь 
созданы компоненты оценки уровня знаний на основе узнавания, распознавания и 
воспроизведения, т. е. тесты первого, второго и третьего уровней. Несмотря на свою 
простоту и простоту организации, при правильной, адекватной постановке заданий 
тесты данных уровней являются достаточно эффективным инструментом оценки 
уровня знаний. 

Тренажеры компетенций. Развитие, контроль и проверка различного рода 
компетенций, по мнению многих педагогов и ученых, пока возможны только при 
анализе решения конкретных задач. Наилучшим образом для этого подходят 
проблемно-ориентированные задачи. Матюшкин А.М. выделяет три основных 
класса проблемных задач: поиска цели, поиска условия действия и поиска спосо-
ба действия. В настоящее время разработана и проходит апробацию реализация 
проблемных задач класса поиска способа действий в программной среде. Данные 
задачи характерны прежде всего для таких естественнонаучных дисциплин, как 
математика, физика и т. д. В основе противоречия задач этого типа лежат исходные 
данные и искомые величины. В качестве решения задачи выступает математиче-
ская модель или ее совокупность с указанным соответствием между входными и вы-
ходными данными, а также установленными необходимыми параметрами моделей. 
При этом проявляется диалектическое единство между задачами данного класса, 
знания успешно формализуются с помощью семантических правил или ориентиро-
ванного графа. 

Генераторы задач. Поскольку среда представляет собой открытую систему, кон-
троль знаний по статическим задачам будет эффективным либо в случае большого 
количества самих заданий, либо при реализации динамически генерируемых за-
даний. В связи с этим разрабатываются специальные модули-генераторы опреде-
ленных задач и, возможно, весьма узкоспециализированных. Например, модуль-
генератор нелинейных уравнений с заданными характеристиками для решения 
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их различными численными методами. кроме того, важно реализовать подобные 
генераторы в виде конструктора для конечного преподавателя-методиста, чтобы по-
зволить ему создавать задания сообразно психолого-педагогическим целям. 

Конструкторы педагогических диагностик. Важнейшая часть педагогического 
исследования – проведение диагностики разного рода характеристик обучаемых и 
получение достаточного объема экспериментальных данных. В условиях сетевого 
сообщества и с учетом возможностей информационных технологий успешное полу-
чение достаточного количества данных становится задачей, реализуемой в более 
сжатые сроки. Проведение соответствующего анализа позволит ускорить обработку 
экспериментальных данных. Обмен результатами исследований повысит качество 
исследований за счет значительного расширения аудитории испытуемых, а также 
количества потенциальных исследователей и их возможностей в среде. 

Обмен педагогическим опытом и поддержка принятия педагогических решений 
играют существенную роль в образовательном процессе. Необходимо обеспечивать 
активное техническое и информационное содействие педагогам и методистам в пла-
не поддержки принятия решений о выборе диагностических инструментов, методик 
обучения, интерпретации результатов обучения. Одновременно требуется реализо-
вать высокое качество и валидность информации современными методами адми-
нистрирования и реализации ответственности пользователей при широком доступе 
и гибких правах для пользователей. Быстрое внедрение новых знаний, поддер-
жанных экспериментальными данными, в открытой проективной образовательной 
среде переведет непрерывное обучение на новый качественный и инновационный 
путь развития.

В настоящее время открытый сервис openSEE функционирует по адресу:  
http://opensee.ru. Реализованы функции организации и проведения тестирования 
знаний, создания и обработки анкет, подготовки и анализа вербальных психолого-
педагогических диагностик. По каждому направлению подготовлены удобные инстру-
менты формирования отдельных заданий и модулей, а также их комбинирования. Мы 
приглашаем всех заинтересованных лиц к использованию сервиса openSEE, а также к 
сотрудничеству. 
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Аннотация. использование методов арт-терапии в динамических группах позволяет создать 

условия, которые раскрывают внутренние ресурсы личности преподавателей высшей школы, спо-
собствующие развитию профессионально значимых качеств, являющихся основанием для  формиро-
вания нового качества среды высшего учебного заведения.

Ключевые слова: инновационное образование, преподаватель высшей школы, профессионально 
важные качества, личностный ресурс, арт-терапия.

Современная система образования предъявляет новые требования к профессии 
преподавателя высшей школы. В связи с изменением рынка труда, внедрением ин-
новационных процессов в сфере образования, индивидуализацией учебного процес-
са, повышением уровня активности роли преподавателя возникает необходимость 
в развитии его профессионально важных качеств (ПВк), которые являются основой 
для формирования нового качества среды высшего учебного заведения.

Для преподавателя высшей школы важнейшими личностными качествами яв-
ляются: высокий уровень познавательной активности, умение анализировать и си-
стематизировать информацию, открытость к принятию других точек зрения; стрем-
ление к саморазвитию и творческому самовыражению, нестандартному решению 
проблем; гибкость в поведении, способность контролировать свои эмоции; умение 
работать в командах, выстраивать новые стратегии поведения, координировать ра-
боту групп; способность реализовываться в нескольких ролях при решении различ-
ных профессиональных задач, продуктивно решать возникающие конфликты и т. д. Эти 
профессионально важные качества развиваются на базе личностных качеств [3]. Акту-
альным поэтому является поиск эффективных методов и форм работы, способствую-
щих раскрытию личностных ресурсов преподавателей высшей школы для развития 
инновационно значимых профессиональных качеств. 

С точки зрения гуманистической психологии, сущность человека постоянно дви-
жет его в направлении личностного роста и творчества. Ценностью является непо-
вторимость личности, индивидуальность, та духовная сущность, которая  составляет 
истинные смыслы, отношения, потребности и ценности жизнедеятельности челове-
ка, позволяющие ему быть самим собой, не противоречить своей внутренней приро-
де, гармонично развиваться и социализироваться в обществе. Люди представляют 
собой разумных субъектов, активно созидающих собственную жизнь и обладающих 
свободой выбирать. Сторонниками данного направления являются Абрахам Мас-
лоу, карл Роджерс, склоняются к подобным взглядам Эрих Фромм, Джордж келли, 
Гордон Олпорт и др.

Центральное значение в концепции Абрахама Маслоу занимают: «внутренняя 
природа» человека, определяющая заложенные природой потенциальные возмож-
ности и личностные ресурсы; «психологическая свобода», проявляющаяся в воз-
можности установления с внешним миром отношений в соответствии с планами и 
желаниями личности,  её самостоятельность, самодостаточность и спонтанность; 
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способность к «самоактуализации»; творческий потенциал; активность личности; 
иерархия потребностей [2]. 

Для достижения вышеперечисленного Абрахам Маслоу предлагает активизиро-
вать личностные ресурсы и природный творческий потенциал человека, ведущие 
ко всем формам самовыражения. карл Роджерс отмечал, что творческий человек 
восприимчив, открыт миру, с его верой в свои спо собности формировать новые от-
ношения с окружающи ми он будет таким человеком, у которого появятся про дукты 
творчества и творческая жизнь [4].

Одним из направлений в психологии (психотерапии), способствующих раскрыть 
творческий потенциал человека, его личностные ресурсы, является арт-терапия. 
Развивающая функция «терапия искусством» базируется на представлении челове-
ка в русле гуманистической психологии: человек рассматривается как творческий 
субъект, способный к самореализации, творчеству, развитию качественных контак-
тов с окружающей средой и внутренним миром, имеет свободу выбора, возможность 
расширять границы для самопознания.

В последнее время наблюдается тенденция к интеграции разных арт-форм, техник 
и методов работы, представляющих мультимодальный подход. Арт-терапия прежде 
всего связана с созданием визуальных образов (изобразительное творчество, лепка, 
ассамбляж), но это не мешает использовать в ее направлениях другие формы творче-
ской экспрессии, связанные с музыкой (музыкальная терапия), движением, танцем 
(танцевально-двигательная терапия), сценическим искусством (психодрама),  лите-
ратурным творчеством (библиотерапия, сказкотерапия), фотографией (фототерапия), 
кино (кинотерапия), природными материалами (песочная терапия) и т. д. Актуаль-
ным является использование методов арт-терапии в групповых формах работы, когда 
участники при содействии ведущего получают опыт общения, ориентированный на 
решение психологических проблем участников, выявление и активизацию личност-
ных ресурсов, индивидуальное выражение, саморазвитие, формирование конструк-
тивных способов снятия эмоционального напряжения и саморегуляции, расширение 
ролевого диапазона, приобретение коммуникативных навыков.

Динамическая группа в арт-терапии является комплексной формой групповой 
работы, сочетающей в себе как индивидуальную, так и совместную деятельность 
членов группы. Совместная работа включает вербальную коммуникацию, кото-
рая может проходить как в рамках групповых дискуссий, так и в ходе изобрази-
тельной работы, других видов деятельности группы: драматических постановок, 
танцевально-двигательных упражнений, ролевых диалогов и т. д. [1].

В четырех динамических группах по 6–8 человек в проводимой сертифициро-
ванным специалистом программе использовались элементы арт-терапии мульти-
модального характера. Составляющими элементами арт-программы стали:

– техники индивидуальной и коллективной работы (например, «Мандала», 
«Акватипия», влажное рисование, «портрет», групповое рисование, предметная 
скульптура, ассамбляж и т. д.);

– упражнения и техники, направленные на формирование приёмов общения 
между партнёрами с помощью рисования и музыки (например, «парное рисование»);

– сочетание изобразительных техник с музыкой, сценическим искусством, движе-
нием и танцем, литературным творчеством; 

– сочетание арт-терапии и драматерапевтических техник (например, «Маска», 
использование грима, ролевые постановки);

– использование в арт-терапии фотографии («Моя биография», фотоколлаж и т. д.).
В ходе наблюдения, бесед, самоанализа, включения интерактивных техник ра-

боты, опроса (как самих участников, так и их коллег) были выявлены позитивные 
изменения в деятельности и поведении многих членов группы, проявляющиеся в 
коммуникативной, эмоциональной и личностной сферах. 

В коммуникативной сфере: активное включение членов группы в выполнение 
совместной работы с наибольшим количеством присутствующих участников; со-
вместная координация действий; проявление самостоятельности участников в об-
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суждении выбора  инструментария и материалов для работы в парных и групповых 
занятиях без получения разрешения со стороны ведущего; озвучивание своей по-
зиции; совместное определение правил и стратегий взаимодействия с партнером; 
продление коммуникативного контакта с партнерами с постановкой вопросов раз-
личной типологии для решения поставленной задачи; при решении конфликтных 
ситуаций использование стратегий компромисса, сотрудничества и уступки; предо-
ставление партнеру нескольких способов решения проблемы вместо одного кате-
горичного; учет индивидуальных особенностей друг друга; расширение диапазона 
проигрываемых ролей (например, участник – наблюдатель, рассказчик – внима-
тельный слушатель, ведущий – ведомый,  преподаватель – студент, критик – по-
мощник и прочее); гибкое использование различных ролевых позиций личности 
(лидерской, равноправной, подчиняющейся, координирующей, авторитарной) в 
процессе общения с партнером в зависимости от контекста ситуации.

В эмоциональной сфере: снижение количества проявления негативных реакций, 
как на самого себя, так и на членов группы; самостоятельное применение способов 
снятия эмоционального напряжения перед активным взаимодействием; снижение 
уровня критики как по отношению к своему, так и чужому поведению, поступкам, 
эмоциональному проявлению,  индивидуальным особенностям; появление потреб-
ности в новых впечатлениях; поиск эмоционального самоудовлетворения через реа-
лизацию в новых способах достижения целей; трансформация негативных эмоций 
в позитивные эмоции и действия; увеличение времени позитивного настроя в тече-
ние дня.

В личностной сфере: нахождение своих способов творческого самовыражения; 
нестандартные решения проблемных ситуаций; осознание альтернативных воз-
можностей действия через взаимодействие с партнерами;  принятие, реализация 
собственных возможностей и ресурсов (некоторые участники в процессе изобрази-
тельной деятельности отмечали «желание донести до окружающих значимую для 
себя информацию, независимо от того, как умеешь рисовать и что они скажут, важ-
но найти понимание и  способы договориться с партнерами»); повышение уровня 
познавательной активности, освоение новых видов деятельности; систематизация 
получаемой информации о себе;  нахождение  личностных ресурсов, дефицитов и 
способов их компенсации.

Самостоятельность участников выражается в желании принимать или отказы-
ваться от помощи коллег, в применении характерных только для данной лично-
сти своего способа самовыражения, творческой экспрессии, принятии любого своего 
творческого результата и результата деятельности другого участника, в проявлении 
активности в выборе направлений своей работы и дальнейшего познания себя, в 
принятии стратегии сотрудничества со стороны партнера, в постановке рефлексив-
ных вопросов, касающихся еще не реализованных возможностей данной личности 
и в формировании необходимых умений на базе имеющихся личностных ресурсов.

В ходе групповых занятий с преподавателями высшей школы наблюдались  из-
менения в коммуникативной, эмоциональной и личностной  сферах, которые вы-
ражались в  мобильном использовании собственного ролевого диапазона, спосо-
бов саморегуляции и коммуникативных умений в процессе общения с партнером 
с учетом его индивидуальных особенностей и контекста ситуации. использование 
методов арт-терапии в динамических группах позволяет создать условия, которые 
раскрывают внутренние ресурсы личности преподавателей высшей школы, способ-
ствующие развитию профессионально значимых качеств, являющихся базисом для  
формирования нового качества среды высшего учебного заведения.
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Abstract. The usage of art-therapy methods in dynamical groups affords to create the conditions which 

reveal the inner resources of high school teachers’ personalities. These resources help the development of 
professionally valuable qualities which are the basis to form the brand new quality of higher educational 
institution.
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Аннотация. На основе пространственно-временной модели восприятия, запоминания и извле-

чения информации представлен способ создания электронных учебных материалов в формате трех-
мерного текста. Предложен иерархический метод и объектно-ориентированный подход составления 
учебных трехмерных гипертекстов.

Ключевые слова: объектно-ориентированный подход, учебный текст, трехмерный текст, экран-
ный интерфейс учебных материалов, электронный учебник, механизм воссоздающего воображения, 
структура памяти, мышление, понимание.

В настоящее время роль электронных учебных материалов в образовательном 
процессе существенно возрастает. Электронные учебники получили 
распространение не только в дистанционных, но и в традиционных очно-заочных 
формах обучения. Если раньше к цифровым образовательным ресурсам относились 
как к вспомогательным информационным источникам, дополняющим бумажные 
учебные материалы, то теперь они приобретают характер основных средств обучения 
и познания. Однако многие из них обладают низкими дидактическими качествами, 
несмотря на высокий потенциал современных информационно-коммуникационных 
технологий (икт). Это связано с возникшим противоречием между возможностями 
компьютерной техники и слабой проработкой теории и практики создания 
электронных учебников для образовательных целей, что актуализирует проблему 
поиска способов экранного представления учебных текстов.

Целью данной работы является развитие идей объектно-ориентрованного 
подхода к проектированию экранного интерфейса электронных учебников на основе 
гипертекстовой технологии. 

текст (от лат. textum – ткань сплетение, соединение) – объединенная смысловой 
связью последовательность знаковых единиц, слов, словосочетаний и предложений 
[3].

Главная функция учебного текста – в доступной и понятной форме для 
обучаемого представить информацию по некоторой области человеческого знания  
с соблюдением определенных дидактических принципов:  научности, системности, 
мотивации и др. 

Доступность и понимание текста обеспечиваются способностью человека 
генерировать в воображении комбинации пространственно организованных 
зрительных образов с помощью механизма воссоздающего воображения [4]. Чтобы 
достичь максимального эффекта восприятия и понимания текста необходимо 
смоделировать этот механизм для определения способа представления электронных 
информационных материалов.

Рассмотрим информационную модель разума и выясним, от каких факторов 
зависит понимание учебного текста.

Основу разумной деятельности человека обеспечивают информационные процес-
сы восприятия, запоминания и извлечения информации. Восприятие – это целостное 
отражение объектов и событий объективного мира при их непосредственном воздей-
ствии на органы чувств. Запоминание – это процесс фиксации образов окружающего 



79

Н.И. Пак,  Л.Б. Хегай 

мира и образов его отдельных частей в нейронной системе. извлечение информации 
из памяти обеспечивается структурой запомненных образов и мыслительными опе-
рациями. Безусловно, что эти процессы взаимосвязаны. Состояние нейронной систе-
мы влияет на процесс восприятия, ее структура определяет механизмы извлечения 
информации, определяет качество мышления. В свою очередь, объем, содержание и 
структура памяти зависят от процессов восприятия и мышления. 

Рассмотрим структуру памяти (рис.1). Сенсорная система за счет поступивших из 
внешней среды сигналов активирует определенный набор ощущений. Например, 
свет раздражает заданные нейроны, вызывая у нас чувство яркости или тусклости, 
цветности и т. п. Активированные нейроны связываются в некоторый ансамбль, соз-
давая целостное ощущение в виде образа. как из небольшого количества элемен-
тарных материальных элементов создаются многообразные объекты, так из задан-
ного набора ощущений формируются ансамбли связанных нейронов, образующих 
пространственно-временную конфигурацию чувственного образа [5]. Следователь-
но, можно определить в сенсорной памяти область хранения чувственных образов 
(ЧО).

Рис. 1. Структура сенсорной памяти

Для фиксации чувственного образа в виде, позволяющем в дальнейшем его извле-
кать и использовать (например, для коммуникации), нужен заменитель, ассоциатив-
ный аналог, модель как средство замещения и оценки характеристик образа (ощуще-
ний). Модельные представления чувственных ощущений и целостных образов также 
запоминаются в памяти в виде модельных образов. В этой связи следует выделить 
модельную область памяти (МО), образы которой связаны с соответствующими обра-
зами ЧО. На этапе формирования МО в ней фиксируются звуки-модели (подражание 
звукам реального мира – рычание, возгласы удовольствия, страха, угрозы и пр.), за-
тем этим аудиальным моделям ассоциативно определялись объектные модели (куча 
камней, поломанные ветки и пр.), позже – рисунки, символы. Помимо аудиальных, 
объектно-вербальных моделей, в МО формируются  вкусовые, обонятельные и осяза-
тельные, которые в совокупности обеспечивают модельное представление окружаю-
щего мира.

Эволюционное развитие модельного отражения реальности приводит к возник-
новению  понятий и примитивного  языка. Фиксация понятий, связанных с объек-
тами, событиями и действиями,  происходит в  понятийной области памяти (ПО). 
Следует признать, что «разумность», «сознание» проявляются у человека с появле-
нием модельной и понятийной областей. В дальнейшем развитие образов понятий 
реального мира за счет их обобщения и суперпозиции приводит к появлению аб-
страктной области памяти (АО), в которой фиксируются абстрактные понятия. 

Все образы четырех областей памяти находятся в иерархических взаимосвязях, 
восходящих от чувственных образов к абстрактным, и наоборот. В этой связи акти-
вация одного конкретного образа влечет за собой активацию всего  иерархического 
дерева образов, связанных с ним. Например, при виде в зоопарке тигра у человека 
активируется отражаемый образ тигра в чувственной области, модельный его ана-
лог – в МО, понятие «тигр» – в ПО и обобщенное абстрактное понятие «хищник» – в 
АО. В другом случае, при слове «хищник» могут активироваться (уже справа нале-
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во) иерархические деревья, цепляющие образы понятий «тигр», «крокодил» и др., их 
модели и чувственные образы. 

таким образом,  активация связки образов, образующих иерархическое дерево, 
включающее образ  чувственной области,  обеспечивает воссоздающее воображение. 

Образы сходных объектов в памяти представляют многослойную структуру, сжа-
тие ее по времени формирует обобщенный образ этих объектов (рис. 2). При этом 
каждый конкретный образ является частью обобщенного (целого). конкретизация 
целостного обобщенного образа приводит к заданному экземпляру объекта. Обоб-
щенный образ может породить новый конкретный образ (проявление креатива, ин-
новации или творчества). При этой процедуре возможно формирование конкретного 
образа, не существующего в тезаурусе человека и даже отсутствующего в реальной 
среде. Этот новый  образ снова вовлекается в обобщение рекурсивно, делая обоб-
щенный образ богаче.

Рис. 2. Обобщение и конкретизация образов объектов

Аналогичные рассуждения можно провести по отношению к образам событий. 
Если сжатие образов событий, согласно модели пространственно-временной ней-
ронной системы  [5],  осуществлять по пространству, то получим обобщение сходных 
событий:  дождь, снег, смена дня и ночи, смена времен года, течение воды, полет 
птицы и самолета, падающее тело  и т. п. (рис. 3).  

Рис. 3. Обобщение и конкретизация образов событий

Свойства и характеристики обобщенного события для нас представляют законо-
мерности природы, которые позволяют осознавать, моделировать и прогнозировать 
конкретные события. Обобщенный образ события не только позволяет формировать 
конкретное событие, как в случае с образами объектов, но и прогнозировать события 
в будущем и определять, что было в прошлом.
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Аналогичную картину следует отобразить для образов моторной памяти (рис. 4), в 
которой обобщение сходных действий  позволяет осуществлять деятельность в каж-
дой конкретной ситуации.

Рис. 4. Обобщение и конкретизация образов действий

По всей видимости,  обобщение и конкретизация образов объектов, событий и 
действий являются главными механизмами мышления на чувственном, модельном 
и понятийном уровнях. 

извлечение информации из памяти, как правило, осуществляется с помощью 
речи или текста. 

Общепризнано, что текст является продуктом речевой деятельности. При этом он 
выступает как способ информационного отражения окружающего мира с помощью 
знаков путем извлечения образов (конкретных или обобщенных) из памяти челове-
ка, создающего текст.

При создании художественного текста преследуют активацию чувственных ощу-
щений и образов реального мира изобразительными средствами знаков и языка. 
При этом автор в тексте использует слова и понятия, которые у него связаны с об-
разами и ощущениями его чувственного тезауруса.  

В научных текстах в большей степени оперируют сложными понятиями и мо-
делями, образованными путем обобщения (суперпозиции) простых и базовых по-
нятий. В научных текстах пре-
валируют образы модельной, 
понятийной и абстрактной об-
ластей, что затрудняет понима-
ние их смысла. 

Понимание  (смысл) – это 
способность генерировать в во-
ображении комбинации про-
странственно организованных 
зрительных образов [7].

Осмыслить текст – значит 
воссоздать в воображении те 
мысли, образы, чувства, эмо-
ции, которые испытывал автор 
при написании этого материа-
ла. 

Рассмотрим модель вос-
приятия текстового сообщения   
(рис. 5).

Рис. 5. Модель восприятия сообщения
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По внешнему контуру рисунка 5 схематично представлены пирамидки образов 
объектов, событий и действий. иерархия пирамидки образов формируется в соот-
ветствии со структурой памяти, представленной на рис. 1.  

текстовые сообщения (на рисунке сообщение представлено горизонтальной 
цепочкой образов) содержат слова, связанные с чувственными ( ), модельными 
( ) и понятийными ( ) образами.  

В силу плоских, двумерных носителей текстовой информации (бумага, экран) 
образы в сообщении представляются не иерархично, а последовательно. При 
их последовательном восприятии необходимо эти образы переформатировать в 
иерархическую структуру для воссоздающего воображения.

из вышесказанного можно сделать следующее  заключение.
При создании текста происходит переструктурирование извлекаемой из памяти 

информации (образов) из иерархической структуры в плоскую линейную последо-
вательность образов. При чтении текста для реализации механизма воссоздающего 
воображения (т. е. для понимания, осмысления) происходит обратное переструкту-
рирование линейного текста в иерархическую структуру образов. 

В связи с этим возникает гипотеза о том, что если текстовое сообщение по струк-
туре было бы иерархическим, то оно воспринималось и осмысливалось более эффек-
тивно – быстрее и доступнее.

В настоящее время, по всей видимости, наиболее адекватным механизму челове-
ческого восприятия текстовых сообщений является электронный трехмерный текст, 
представленный с помощью гипертекстовой технологии в локально-рекурсивном 
формате [6; 2]. 

  как проектировать текст для его трехмерного представления в гипертекстовом 
формате?

Ответ следует искать в предложенном выше механизме воссоздающего воображе-
ния на основе пространственно-временной структуры памяти и мышления. 

Возможны два способа составления трехмерного текста: снизу вверх и сверху 
вниз.

В первом случае удобно использовать традиционный линейный текст, который 
форматируется в трехмерный по следующим правилам.

1. Выделяются группы модельных, объектно-событийных и абстрактных понятий 
в виде ключевых слов. Среди них выделяют главные понятия (несущие информа-
тивный смысл текста) и вспомогательные, обеспечивающие понимание главных. С 
помощью главных понятий формируется базовая трехуровневая иерархия будущей 
структуры текста.

2. Содержание всего текста разбивается на фрагменты, связанные с выделенны-
ми главными понятиями.

3. С помощью ключевых слов формируется свернутое сообщение, в котором к каж-
дому главному ключу привязывается соответствующий фрагмент текста. Эти фраг-
менты предназначены для сворачивания и разворачивания.

4. Для вспомогательных ключей подбираются справочные сведения, разъясняю-
щие смысл этих понятий. Они предназначены для всплывающих текстов. 

В качестве примера реализации этого способа можно привести разработанный  
электронный трехмерный учебник по курсу «Уравнения математической физики». 
Он создан на основе соответствующего бумажного пособия (автор Бархатова Д. А.,  
http://matphys.je1.ru ).

Второй способ предполагает использование некоторых подходов к составлению 
информационных учебных текстов, адекватных иерархической структуре знаний, 
с «чистого листа».

Наиболее подходящим способом информационного описания реальных объектов 
и событий является объектно-ориентированный подход (ООП) [4]. 

Наибольшее применение объектно-ориентированный подход нашел в современ-
ной парадигме визуального  программирования. За счет инкапсуляции, полимор-
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физма и наследования  формируются объекты и классы объектов, которыми легко 
манипулировать в алгоритмах и программах.

информационная модель объекта – это некоторая сущность, обладающая свой-
ствами, состоянием и поведением. Под свойствами объекта понимают совокупность 
его отличительных признаков, под состоянием – текущие значения его свойств. По-
ведение объекта – это  изменение его состояний. 

Современная наука нашла способ единообразного представления правил преоб-
разования информации в информационных моделях любой природы. Подобно тому  
как качественно различные материальные тела складываются из относительно не-
большого числа типов элементарных частиц, точно так же из небольшого числа ба-
зовых понятий и элементарных правил преобразования информации формируются 
сложные, информационно емкие понятия и правила преобразования сложной ин-
формации.

Любую структуру информационной модели окружающего мира можно отобра-
зить в виде комбинации трех базовых структур: линейной, иерархической и цикли-
ческой [4].

Проектирование структуры текстового сообщения удобно осуществлять на основе 
системного подхода. Под системой будем понимать совокупность некоторых эле-
ментов, находящихся во взаимодействии. 

информационное моделирование учебного текста на основе системного подхода 
позволяет строить информационные модели систем, проводить систематизацию и 
классификацию объектов, событий, понятий в каждой научной области.

информационные модели структуры или системы состоят из объектов. В струк-
турном и системном анализе объект определяют как множество экземпляров, имею-
щих одни и те же характеристики и подчиняющиеся одним и тем же правилам. 
Экземпляром называют представление предмета реального мира с помощью неко-
торого набора его характеристик (признаков), существенных для решения данной 
информационной задачи.

Следует обратить внимание на полную аналогию структуры хранения образов в 
памяти (обобщенные и конкретные образы) с информационной моделью объектов.

В этой связи описание знаний предметной области в учебных текстах привязыва-
ется к объектам  и связанным с ними моделям и понятиям.

Для составления трехмерного текста на основе ООП можно предложить следую-
щую процедуру.

1. Определить совокупность объектов, событий и действий, связанных с рассма-
триваемой предметной областью знаний.

2. Провести систематизацию этой совокупности по правилам ООП: разработать 
иерархию экземпляров объектов, классов объектов, определив  их свойства и пове-
дение.

3. каждый сложный объект представить как систему и к ней и ее элементам при-
менить ООП (инкапсуляцию, наследование, полиморфизм).

4. Для созданной иерархической структуры будущего текста разработать фраг-
менты сообщений для каждой ее вершины.  

компьютерные возможности гипертекстовой технологии, трехмерной графики, 
анимации позволяют реализовать ООП в построении трехмерных учебных текстов.

В качестве примера электронных учебников, разработанных на основе этого под-
хода, можно отметить разработки Бойкова Е. А. [1], представленные на портале 
объектно-ориентированных электронных учебников по техническим разделам ин-
форматики и инженерно-техническим дисциплинам (www.yemedia.ru).

Опыт использования подобных  трехмерных электронных учебников в учебном 
процессе педагогических вузов показал, что студенты отдают им большее предпо-
чтение, отмечают доступность и легкость усвоения содержания материала, проч-
ность его запоминания. 

таким образом, предложенный в работе подход позволяет создавать  цифровые 
образовательные ресурсы (ЦОР) с помощью технологии трехмерного текста, даю-
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щей возможность представлять экранный интерфейс учебной информации, адек-
ватный иерархической структуре знаний обучаемого. 
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the	develOpment	Of	third-dimensiOnal	
educatiOnal	materials

based	On	hypertext	technOlOgy
Abstract. In the article the method of creating the electronic educational materials in the form of 

third-dimensional text is being presented and it is based on spatiotemporal model of perceiving and 
memorizing the information. There is suggested hierarchical method and object-oriented approach in 
composing third-dimensional educational hypertexts.

Key words:  object-oriented approach, educational text, third-dimensional text, displayed interface 
of educational materials, electronic course-book,  mechanism of reproductive imagination, memory 
structure, thinking, comprehension. 
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 Аннотация. Сформулированы требования к математической подготовке учащихся в условиях 
информационного общества. Спроектирована и реализована методическая система непрерывного 
обучения математике, позволяющая удовлетворить выделенные требования. 

Ключевые слова: обучение математике, преемственность и непрерывность обучения, информаци-
онный подход, естественнонаучное направление.

Непрерывное возрастание объемов информации на фоне стремительного раз-
вития информационно-коммуникационных технологий предопределило переход 
человечества к третьей стадии своего развития, получившей название «информа-
ционное общество». В документах ЮНЕСкО отмечается, что сущность информаци-
онного общества предусматривает продвижение  концепции обществ знания, а не 
мирового информационного общества [2]. 

В работах и.Е. Видт, А.М. Новикова, Д.А. Новикова, О. тоффлера, Е.В. касати-
ковой приведена классификация образовательных моделей, соответствующих трем 
стадиям развития общества: аграрной, индустриальной и информационной.

Целью обучения в аграрном обществе было формирование человека, способного 
жить и работать в статичных условиях. Основной теорией обучения того времени 
было репродуктивное обучение, основанное главным образом на запоминании, на 
механизме внушения знаний, умений и навыков. 

Промышленная революция потребовала подготовки большого числа обученных 
работников. Основными целями обучения стали направленность учения на приоб-
ретение научных знаний, учение в молодости как «запас на всю жизнь». Основной 
задачей педагогов было передать знания учащимся при стабильных структурах 
учебных дисциплин и форм организации учебного процесса. Основным средством 
обучения была книга. 

Во второй половине ХХ века стремительный рост научного знания, технологиза-
ция средств производства, развитие информационных технологий  предопределили 
становление нового постиндустриального или информационного общества. 

Становление и развитие  общества знаний предъявляет качественно новые тре-
бования к  системе образования. 

Целью образования  становится не подготовка  учащегося к будущей профессио-
нальной деятельности за счет накопления как можно большего объема готовых, си-
стематизированных, знаний, а развитие личности, овладение ею способами приобре-
тения существующих и порождения новых знаний. 

Характер  принципиальных изменений, происходящих в системе  образования, 
отражается в понятии «новая парадигма образования».  Если  сущность старой па-
радигмы образования выражалась в  лозунге «Образование – на всю жизнь», то 
новая образовательная парадигма – это своего рода  стратегия образования для 
будущего, лозунг которой – «Образование в течение всей жизни» [1].

 С этих позиций основными задачами обучения становятся формирование уме-
ний создавать новые знания и превращать эти знания в инновации. А качественное 
образование – это образование, которое будет базой для жизни и творчества в ин-
формационном обществе.
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Развитие информационного общества многократно увеличило значение матема-
тического образования. Математические методы и математические модели широко 
применяются сегодня в самых различных областях науки и производства. 

Активное использование современных методов математического анализа позво-
ляет решать широкий круг вопросов, связанных с распространением методов вы-
числительного эксперимента и имитационного моделирования. 

Представление знаний – методы и приемы формализации ин формации из раз-
личных областей знаний для их хранения, клас сификации, обобщения и приме-
нения при решении конкретных задач – базируется на понятиях математической 
логики. С этих позиций математическое образование является фундаментом  для 
профессионального обучения.

С другой стороны, теперь важно осваивать, изучать математические объекты, 
факты, теории и методы не только для дальнейшего их использования в решении 
профильных задач, а с целью активации основных мыслительных компонент инди-
видуальности, приобретения личностью качеств самостоятельного мышления, не-
заменимых при оценке нестандартных ситуаций и поиске решений незнакомых, 
новых задач, развития способности личности гибко использовать эти качества мыш-
ления в различных и меняющихся условиях.

Особую значимость сегодня приобретают такие качества, как способность к поис-
ку, восприятию и переработке больших объемов информации; умение выдвигать ги-
потезу и делать умозаключения; способность принимать решение в нестандартных 
ситуациях; умение использовать новые информационные технологии.

Для формирования таких качеств необходимо развитие мышления в целом и 
математического в частности.  Поскольку только в процессе изучения математики 
можно обучить таким мыслительным операциям, как сравнение, анализ и синтез, 
абстрагирование, обобщение и конкретизация. Развитое математическое мышле-
ние позволит человеку принимать оптимальные решения и осуществлять физиче-
скую и интеллектуальную деятельность эффективно. Следовательно, математиче-
ское образование – это еще и основа для развития и самообучения личности.

В связи с этим в качестве главных составляющих математической подготовки 
учащихся в современных условиях мы выделяем: 

– алгоритмическое мышление; 
– абстрактное мышление;
– математическое моделирование;
– математический тезаурус.
Современное информационное общество нуждается в людях с высоким уровнем 

мышления вообще и алгоритмическим в частности. Ведь решение любой задачи  
сводится к построению алгоритма действий. Под алгоритмом мы понимаем неко-
торую последовательность целенаправленных (разумных) действий или операций 
над исходными объектами, которые приводят к прогнозируемой смене их состояний 
или реализации того или иного события. 

 Все эти действия формируются и сохраняются в памяти человека в виде алго-
ритмических структур. Оперирование такими алгоритмическими структурами фор-
мирует алгоритмическое мышление. Его качество зависит от объема и содержания 
тезауруса алгоритмических образов, от структуры их фиксации в памяти. Алгорит-
мическое мышление осуществляется на основе алгоритмического тезауруса путем 
формирования подходящей цепочки из запомненных в нем алгоритмических кон-
струкций.  Развитое алгоритмическое мышление позволяет человеку принимать 
оптимальные решения и осуществлять физическую и интеллектуальную деятель-
ность эффективно.

таким образом, формирование и развитие алгоритмического мышления учащих-
ся, а также подготовка будущих учителей к этой деятельности представляют собой 
одну из важнейших задач обучения математике.

В окружающем мире все предметы и явления находятся в различных взаимосвя-
зях и отношениях. Одни из них имеют существенный, устойчивый характер, другие 
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– несущественный, случайный. Чтобы понять сущность явлений объективного мира, 
законы, которые управляют ими, необходимо отделить существенные связи от несу-
щественных, отвлечься от второстепенных обстоятельств. Это есть процесс абстраги-
рования. Абстрагирование чаще всего осуществляется через ряд последовательных 
ступеней обобщения. Понятия высокого уровня абстракции являются более информа-
ционно емкими, обобщающими информацию всей родовой иерархии.

Оперирование абстракциями различных уровней называют абстрактным мыш-
лением. так как математические понятия представляют собой разноуровневые 
абстракции, а математические действия – оперирование абстракциями, то можно 
сделать вывод, что математика является единственной дисциплиной, способной 
сформировать абстрактное мышление.

В настоящее время математическое моделирование стало неотъемлемой частью 
структуры информационного общества. Нужны надежные способы переработки ин-
формационного «сырья» в готовый «продукт», т. е. в точное знание. Эту задачу мож-
но решить с помощью информационного и математического моделирования объек-
тов и процессов.

Введение элементов математического моделирования в процесс обучения мате-
матике позволяет решить еще одну не менее важную задачу – введение приклад-
ной и профессиональной направленности обучения математике, в результате чего 
снижается уровень абстрактности математических понятий.

Основными  характеристиками информационного общества являются быстрое 
изменение информации и необходимость в постоянном обновлении знаний. В связи 
с этим возникают вопросы, что считать результатом обучения и каковы меры изме-
рения знаний. В нашем исследовании целью обучения в современном обществе мы 
ставим формирование тезауруса. Значит, результатом обучения математике долж-
но стать формирование математического тезауруса, а мерой измерения – его объем 
и качество.  

известно немало различных подходов к обучению, таких как программируемый, 
дифференцированный, проблемный, контекстный, развивающий, деятельностный, 
проективный. Однако они не решают проблемы математической подготовки в со-
временных условиях: не в полной мере обеспечиваются преемственность и непре-
рывность обучения математике; не обеспечивается развитие алгоритмического и 
абстрактного мышления; практически не учитываются личностные особенности 
процессов восприятия, запоминания и обработки числовой и абстрактной информа-
ции; недостаточно используются методы математического моделирования. 

Проведенное исследование особенностей и требований информационного обще-
ства, а также существующих методических систем обучения математике учащих-
ся естественнонаучного направления позволило выявить основное противоречие 
между требованиями информационного общества к уровню математического обра-
зования учащихся естественнонаучного направления и отсутствием методической 
системы обучения математике, обеспечивающей требуемый уровень.

Представляется, что одним из путей совершенствования математической под-
готовки в условиях информационного общества является использование информа-
ционного подхода к проектированию методической системы обучения математике 
школьников и студентов. С точки зрения информационного подхода обучение рас-
сматривается как информационный процесс, нацеленный на формирование тезау-
руса [3]. 

 Анализ современного состояния математической подготовки учащихся есте-
ственнонаучного направления, обоснование выбора информационного подхода, 
исследования влияния личных психофизиологических особенностей обработки ин-
формации, а также результаты диссертационных работ по методике обучения мате-
матике позволили сформулировать основные требования, удовлетворение которых 
обеспечивает современное качество математической подготовки  учащихся есте-
ственнонаучного направления: доступность обучения; преемственность обучения; 
непрерывность обучения; результативность обучения. 
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Удовлетворение этих требований возможно с помощью методической системы 
непрерывного обучения математике, построенной на основе вертикальной и про-
ективной стратегий проектирования сложных систем с применением контекстного 
(А.А. Вербицкий) и информационного (Н.и. Пак) подходов, а также метода поэтап-
ного формирования  знаний и умений П.Я. Гальперина.  

В соответствии с выделенными требованиями нами спроектирована и реализова-
на методическая система непрерывного обучения математике учащихся естествен-
нонаучного направления.

Для обеспечения преемственности обучения математике построена модель ин-
теграции школы и вуза. Предложенная модель позволяет сформировать новую 
методологию подготовки будущих учителей на базе интеграции научной, учебно-
методической и воспитательной работы педагогического вуза и реальной практики 
школы, а также закономерностей информационной природы познания и эволюци-
онного процесса формирования тезауруса специалиста.

 Построена структурно-функциональная модель непрерывной математической 
деятельности учащихся естественнонаучного направления, на базе которой  с уче-
том образовательных стандартов сформировано содержание математического курса 
для учащихся естественнонаучного направления в системе «школа–вуз».

Реализация непрерывности обучения математике учащихся естественнонаучного 
направления осуществляется с помощью системы интегрированных курсов для уча-
щихся школ и вузов естественнонаучного направления «Математические методы в 
химии» [4]. Она основана на методах математического моделирования, обеспечива-
ет интеграцию математики с химией, развитие абстрактного и алгоритмического 
мышления, снижение уровня математических абстракций,  а также непрерывность 
и преемственность обучения математике на разных стадиях школы и вуза. 

Система интегрированных курсов включает в себя: предпрофильный элективный 
курс «Введение в математическую химию», в котором даются общие представления 
об использовании математики при решении химических задач; профильный элек-
тивный курс «Введение в математическое моделирование химических процессов»; 
факультативный курс (для школьников) и курс по выбору (для студентов) «Матема-
тическое моделирование химических процессов», которые способствуют развитию 
осознания ключевых понятий математики и химии, предусматривают формирова-
ние знаний и умений применять методы математического моделирования хими-
ческих процессов; факультативный курс «Математика. Подготовка к ЕГЭ». В каче-
стве основных методов обучения мы выделяем проблемное обучение, контекстный 
метод, проектно-исследовательскую деятельность, математическое моделирование, 
визуализацию знаний и информации (с использованием икт).

В нашем исследовании мы используем тезаурусный подход для проведения как 
промежуточного, так и итогового контроля. С этой целью создан эталонный тезау-
рус, включающий в себя систему понятий, адекватно и с должной полнотой харак-
теризующих уровень и качество полученного образования. Степень различия меж-
ду эталонным тезаурусом и тезаурусом личности является основным показателем 
выполнения образовательного стандарта. 

Проверка эффективности обучения математике учащихся естественнонаучного 
направления в рамках предложенной методической системы проводилась в два эта-
па. Первый этап – реализация методической системы обучения математике учащих-
ся естественнонаучного профиля старших классов школы. Для проверки эффектив-
ности предложенной методики на первом этапе обучения нами были отобраны 20 
человек из учащихся 9-х классов, составивших контрольную группу. Средний балл 
при входном тестировании в данной группе примерно идентичен среднему баллу в 
экспериментальной группе. В качестве показателей для выявления уровня знаний 
учащихся этих групп мы выбрали оценки за итоговую государственную аттестацию 
по математике. Средние баллы по данным группам представлены на рисунке.
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Эффективность методики об-
учения в 10–11 классах  опреде-
лялась нами на основе баллов, 
полученных выпускниками на 
Едином государственном экза-
мене.

Второй этап педагогиче-
ского эксперимента – реали-
зация методической системы 
обучения математике учащих-
ся факультета естествознания 
педагогического вуза. После 
обучения студенты проходили 
тесты, определяющие объем и 
качество сформированного ин-
тегрированного тезауруса. 

Проведенный педагогический эксперимент по оценке эффективности методиче-
ской системы непрерывного обучения математике учащихся естественнонаучного 
направления, построенной на информационном подходе, показал, что:

– вертикальная и проективная стратегии интеграции школы и вуза обеспечива-
ют преемственность школьного и вузовского математического образования;

– единая информационно-образовательная предметная среда школы и педагоги-
ческого вуза и организация учебной и самостоятельной работы учащихся по верти-
кальной концентрической спирали обеспечивают непрерывную активную матема-
тическую деятельность обучаемых;

– использование методов визуализированного обучения, метода математического 
моделирования, нелинейных методов обучения обеспечивают доступность обучения; 

– поэтапная и покомпонентная диагностики математической подготовки  обучае-
мого позволяют оценить результативность обучения. 
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represented. The methodology system for continuous teaching the mathematics is designed to meet the 
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Рис. Средний балл в экспериментальной 
и контрольной группах
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непрерывнОе	ОбразОвание	
педагОга		физическОй	культуры	

начальных	классОв
	

Аннотация. Рассматривается личность педагога по физической культуре в качестве субъекта 
педагогической и инновационной деятельности. Учитель, работающий с младшими школьниками, 
имеет личностные особенности. Самообразование является основной формой образования педагога, 
так как осуществляется им непрерывно.

Ключевые слова: педагог по физической культуре начальных классов, младшие школьники, лич-
ностные качества педагога, самообразование, саморазвитие, инновации в образовании.

В Федеральном государственном образовательном стандарте начального обще-
го образования, утвержденном приказом Министерства образования и науки РФ 
от 6 октября 2009 года № 373, а также в психолого-педагогических исследованиях 
отмечается, что ступень начального общего образования является фундаментом  
всех последующих образовательных ступеней. Данный факт акцентирует внима-
ние общественности на высоких требованиях к личности педагогов, от которых на-
прямую зависит успешность «закладки» фундамента общего и профессионального 
образования. 

В исследовании рассматривается проблема становления личности и профессио-
нальной культуры педагогов по физической культуре младших школьников.

В рамках данной статьи была поставлена цель: выявление особенностей про-
фессиональной деятельности учителя физической культуры, работающего в 
начальной школе. Она конкретизируется в задачах выявления: наиболее зна-
чимых личностных и профессиональных качеств; специфики педагогической де-
ятельности учителя по физической культуре, обучающего младших школьников; 
приоритетных способов непрерывного образования педагога.

 Сегодня, как и в прежние годы, обществу необходимо видеть в учителе высоко-
нравственную личность, которая является образцом доброжелательного поведения, 
отношения к окружающим людям, понимает особенности развития детей и содей-
ствует им в этом процессе [2].  

исследователь модели личности педагога различных исторических эпох и 
стран Яковлева Е.В. обобщила качества идеального педагога и отнесла к ним 
такие характеристики, как интеллигентность, духовность, креативность, гуман-
ность, справедливость, демократичность, способность сопереживать и устанав-
ливать контакт с учениками, неформальность и гибкость в общении с детьми, 
рефлексивное отношение к ним, положительное восприятие себя и окружающих 
людей, оптимизм [2; 7].

Анкетирование, проведенное нами со студентами педагогической специальности 
на факультете физической культуры и спорта тГПУ о требованиях к личностным 
качествам педагога, доказывает многогранность, сложность и уникальность педаго-
гической профессии. Респонденты называли такие обязательные личностные каче-
ства педагога, как требовательность к себе и детям, компетентность в преподаваемом 
предмете, строгость, справедливость, доброта, отзывчивость, толерантность, уважи-
тельность, уравновешенность. Становится очевидным, что комплекс разнообразных 
личных характеристик педагога неизбежно должен сочетаться с его профессиональ-
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ными знаниями, умениями, навыками, что требует постоянной, непрерывной самооб-
разовательной работы по приращению личностных качеств.   

Деятельность учителя начальной школы имеет свои особенности, предполагаю-
щие процесс непрерывного самосовершенствования [3].  Младшие школьники впер-
вые приступают к серьезной учебной деятельности, медленно адаптируются к усло-
виям общеобразовательного учреждения, не сразу усваивают новые требования и 
нормы обучения, общения в коллективе, поэтому именно от личности и усилий пе-
дагога начальных классов во многом зависят успешность социализации, личност-
ного развития, а также успеваемость ребенка на первоначальном и последующих 
этапах обучения  [4; 6].  На данном возрастном этапе необходимо заложить основы 
самосовершенствования личности младших школьников, но со столь сложной за-
дачей может справиться только тот педагог, который постоянно совершенствуется и 
работает над собой [3].

Педагог по физической культуре начальной школы отличается спецификой про-
фессиональной деятельности: конструктивной, коммуникативной, организаторской 
и познавательной (гностической) деятельности. 

конструктивная деятельность учителя физической культуры включает разра-
ботку (конструирова ние) планов по всем направлениям физического воспи тания 
школьников: урочное направление (план-график, календарно-тематический план, 
план-конспект урока); внеклассное и общешкольное направления (общий годовой 
план работы, план работы спортивных секций); подготовку спортивного инвентаря 
и мест занятий. коммуникативная деятельность учителя проявляется в установле-
нии педагогически целесообразных отношений и контактов с учениками,  учителя-
ми разных предметов, классными руководителями, администрацией школы и пред-
ставителями различных физкультурно-спортивных организаций. Организаторская 
деятельность педагога направлена на эффективную реализацию разработанных 
планов и проектов  в учебно-воспитательном процессе с младшими школьниками. 
В процессе познавательной деятельности учитель фи зической культуры получа-
ет и анализирует информацию о контингенте, с которым работает, обобщает опыт 
коллег, совершенствуется в избранной профессии, глубже познает преподаваемый 
предмет [8]. На занятиях физической культурой с младшими школьниками педагог 
постоянно сталкивается с организационными и дидактическими трудностями. Это 
могут быть сверхнормативная наполняемость  классов, разнородность континген-
та, быстрая отвлекаемость и утомляемость детей данного возраста, незавершенная 
адаптация их к новым требованиям и условиям обучения и т. д. Поэтому учителю 
приходится быть мобильным, ориентироваться в быстро меняющейся ситуации, в 
ограниченное время предвидеть конфликтные и травмоопасные ситуации, при их 
возникновении оперативно решать имеющиеся проблемы, учитывать специфику 
возрастных особенностей развития младших школьников. В настоящее время ни 
для кого не является секретом, что физическая культура – любимый предмет имен-
но в начальной школе, так как на уроке до 70 % учебного материала предлагается 
детям в игровой форме. Это означает, что у педагога в арсенале всегда должно быть 
огромное количество заданий и упражнений в игровой форме. к терминологии пе-
дагога физической культуры начальных классов также предъявляются специфич-
ные требования: названия всех исходных положений и движений предлагаются 
детям в упрощенной, доступной их возрасту форме и должны по возможности со-
держать познавательно-игровой элемент. Это означает, например, что при объясне-
нии такого упражнения, как прыжки вперед на двух ногах из исходного положения 
стойка руки на поясе, педагог может предложить детям  игровую ситуацию «прыж-
ки зайчиков».  Учителю необходимо систематично вводить в употребление элемен-
ты грамотной терминологии из области физической культуры и спорта: названия 
исходных положений (стойки, висы, седы и т. д.), названия движений (отведение, 
приведение, сгибание, разгибание и т. д.), название частей тела (кисть, предплечье, 
бедро, голень и т. д.), формулировки команд и т. д. Педагогу физической культуры 
необходимо владеть теоретическими и практическими знаниями, включая правила 
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игр, стихотворные тексты для различных заданий, обеспечивать на уроке  дисци-
плину всего класса и отдельных учеников, осуществлять индивидуальный подход 
к ученикам. Отсюда следует золотое правило профессиональной деятельности пе-
дагога – его постоянное включение в процесс непрерывного образования и самооб-
разования.

Это правило предполагает серьезную целенаправленную педагогическую подго-
товку студентов в годы учебы в профессиональном учебном заведении (вузы, техни-
кумы, колледжи), что наиболее эффективно реализуется в процессе прохождения 
педагогической практики, когда студенты выступают в роли учителя или органи-
затора мероприятия. В процессе непосредственного общения, проведения уроков, 
занятий, мероприятий с детьми студенты на практике проверяют теоретические 
положения, знакомятся с реализацией принципов обучения и воспитания, законо-
мерностями физического развития, многообразием средств, методов, форм органи-
зации, что в дальнейшем способствует закреплению мотивации к педагогической 
профессии.

Непрерывность образования уже работающего учителя физической культуры 
осуществляется также и в форме курсов повышения квалификации, где учитель мо-
жет выбирать направление тематики и содержания занятий. На подобных курсах 
обычно собираются коллеги из аналогичных или смежных профессиональных сфер, 
что предполагает процесс активного делового общения и передачи опыта.  Однако  
подобные образовательные курсы, как правило,  являются обязательными один раз 
в несколько лет, то есть  проводятся эпизодично, поэтому не в полной мере способ-
ствуют постоянному пополнению педагогического «багажа».

Данный факт позволяет сделать вывод о том, что приоритетной формой непре-
рывного образования учителя физической культуры является самообразование, так 
как организуется педагогом изо дня в день на протяжении всей профессиональной 
деятельности. В рамках самообразования учитель готовится к занятиям, изуча-
ет теоретические и методические новинки в сфере педагогики, обобщает личный 
профессиональный опыт и опыт коллег, анализирует результаты обучения и вос-
питания школьников, внедряет инновации в учебно-воспитательный процесс. Са-
мообразование педагога сопряжено с саморазвитием, стимулирующим учителя к 
активной гражданской личной и профессиональной позиции, к совершенствованию 
в трудовой деятельности.

Нельзя не согласиться с точкой зрения исследователя Садартыновой Э.Р., кото-
рая определяет саморазвитие как важнейшее профессиональное качество учите-
ля. Саморазвитие – процесс активного, последовательного позитивного качествен-
ного изменения личности, которое является результатом не внешних воздействий, 
а собственных усилий. Саморазвитие – это деятельность личности, направленная 
на изменение личностных качеств, которые заложены в природе человека или 
предшествующим этапом  его развития, а самообразование является важной со-
ставляющей саморазвития. Самообразование педагога физической культуры 
предполагает самопросвещение прежде всего за счет использования  известных 
предметно-методических и научно-методических журналов «Физическая культу-
ра в школе», «Спорт в школе», «теория и практика физической культуры», «Физи-
ческая культура: воспитание, образование, тренировка», «Физическая культура: в 
профилактике, лечении, реабилитации». Это один из наиболее продуктивных пу-
тей самоопределения и самосовершенствования человека, своеобразный универ-
ситет на дому, который служит ориентиром в его движении к лучшему, высшему 
в себе. Образовываться – значит понять и принять других, себя, смысл жизни [3].

к сожалению, в реальности непрерывное самообразование не всегда является 
неотъемлемым элементом профессиональной деятельности педагога. Солидари-
зируясь с исследователем системы профессиональной подготовки педагогических 
кадров Никольской О.Л., укажем, что основными причинами неполного исполь-
зования ресурсов творческого потенциала педагога нередко являются объектив-
ные причины (перегруженность на работе и дома; нет профессионального отбора 
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будущих учителей в вузах; низкий материальный уровень и социальный статус 
педагога в обществе; слабая экономическая и техническая база школ) и субъек-
тивные (низкая мотивация, так как педагогическая работа для многих лишь сред-
ство существования; профессиональный и личностный кризис учителя; мышле-
ние традиционного типа и желание работать только по образцу; слабая гибкость и 
оригинальность мышления, проблема профессиональной усталости и «сгорания» 
учителя) [1].

исходя из государственных законодательных актов, стратегию современного пе-
дагогического образования по физической культуре составляют субъективное раз-
витие и саморазвитие личности учителя, способного проявлять творчество в про-
фессиональной деятельности и осуществлять инновационные процессы, то есть 
выходить за рамки существующих технологий, методов, средств обучения и воспи-
тания, подходов и т. д. [5, с. 25].

В настоящее время инновации в образовании являются модной тенденцией, но 
их осуществление ценно не само по себе, а по причине влияния на существую-
щие проблемы в системе образования, в системе учебно-воспитательного процес-
са определенной общности обучающихся. инновации в образовании возможны не 
только на уровне всего государства или его отдельного субъекта, но и в рамках 
конкретной школы, параллели, класса, деятельности одного педагога или коллек-
тива учителей. 

В качестве решения проблемы становления личности и профессиональной куль-
туры учителей по физической культуре младших школьников мы предлагаем:

– на этапе обучения будущих педагогов в вузе проводить как можно больше семи-
нарских и практических занятий на базе общеобразовательных школ, где студенты 
могут выступать в роли наблюдателей, исследователей, учителей, ведущих меро-
приятие; при этом преподавателю педагогической дисциплины необходимо обяза-
тельно проводить аналитико-методическое обобщение проведенного занятия либо в 
школе, либо в условиях вузовской учебной аудитории; 

– в трудовой деятельности учителям физической культуры, работающим в на-
чальной школе, посещать открытые занятия анализировать их, выступать c докла-
дом на заседаниях методических объединений, участвовать в тематических конфе-
ренциях различного уровня – от школьного до международного;

– при подготовке к проведению занятий пользоваться материалом ведущих 
предметно-методических журналов «Физическая культура в школе», «Спорт в шко-
ле», «теория и практика физической культуры» и т. д., заимствовать передовой опыт 
коллег;

– постоянно анализировать результаты собственной профессиональной деятель-
ности, выявлять недостатки в обучении и воспитании, на основании чего приме-
нять педагогические инновации.
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the	cOntiniOus	educatiOn	fOr	physical	
educatiOn	teacher	in	elementary	schOOl

Abstract. In the article is being examined the physical education teacher’s personality as a subject 
for pedagogical and innovative activities. A teacher working with elementary school pupils has personal 
peculiarities. The self-education is the basic form of education for teacher because it is being performing 
continuously by him/herself.

Key words: teacher of physical education in elementary school, elementary school pupils, teacher’s 
personal skills, self-education, self-development, innovations in education.
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Аннотация. Уточняется понятие «алгоритмическое мышление» с позиций информационного под-
хода, строятся и обосновываются модели алгоритмической деятельности, структуры памяти.

Ключевые слова: алгоритмическое мышление, алгоритмическая деятельность, модель разума, 
модель памяти, модель мышления.

Современное информационное общество нуждается в людях с высоким уровнем 
мышления вообще и алгоритмического в частности. Развитое алгоритмическое 
мышление позволяет человеку принимать оптимальные решения и эффективно 
осуществлять физическую и интеллектуальную деятельность. 

Формирование алгоритмического мышления человека начинается в возрасте 5–6 лет 
и продолжает формироваться в школе. Развитие алгоритмического мышления в боль-
шей степени происходит на уроках математики и информатики, в связи с чем на плечи 
учителей информатики и математики ложится большая ответственность. 

Актуальность исследований в области формирования и развития алгоритмиче-
ского мышления ученика, а также подготовки будущих учителей к этой деятельно-
сти была и остается чрезвычайно высокой. 

Главной проблемой психологии и дидактики, связанной с познанием и обучени-
ем, является отсутствие разумной модели мышления, многообразие интерпретаций 
сущности алгоритмического мышления [8].

В современной методической литературе, посвященной обучению информати-
ке, сложно найти материалы, в которых не упоминается об алгоритмическом стиле 
мышления. Но еще сложнее найти публикации, в которых определяется это поня-
тие. Недостаток существующих  определений [1; 3; 4] видится в том, что они не сво-
дят определения мышления к основным, неделимым понятиям, определяя понятие 
«мышление» через понятие «мыслительные процессы», которое, в свою очередь, тре-
бует определения, либо объясняют его на эмпирическом уровне.

Целью настоящей работы является теоретическое обоснование сущности алгорит-
мического мышления с позиций информационного подхода [7; 10]. Согласно этому 
подходу, вся деятельность человека является информационным процессом. Пости-
гая окружающий мир, человек приходит к заключению, что изменение состояний 
объектов окружающего мира происходит при их взаимодействии. Взаимодействие 
объектов можно рассматривать с точки зрения поведения каждого объекта в отдель-
ности под действием окружающей его среды, а также рассматривать изменение сре-
ды под влиянием этого объекта. Многие физические события могут быть предска-
заны на уровне наших познаний. Знание закона всемирного тяготения позволяет 
определить закономерности движения планет, орбиту Луны вокруг Земли, Земли 
вокруг Солнца, смену дня и ночи и др. Недостаточные знания о причинах земле-
трясений не позволяют с точностью их предсказывать.  тем не менее эти события 
являются объективными, не зависящими от нашего сознания и наших действий.

Однако многие события напрямую связаны с деятельностью живой природы, че-
ловека. Эта деятельность в большинстве случаев является случайной, непредска-
зуемой. За всей непрогнозируемой безысходностью случая для каждого отдельного 
индивида кроется глобальная эволюционная закономерность развития человеческой 
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цивилизации. Причина кроется в разумной человеческой деятельности в окружаю-
щем пространстве. Описать с информационной точки зрения сознательную деятель-
ность живой природы означает определить алгоритм. Здесь под алгоритмом будем 
понимать некоторую последовательность целенаправленных (разумных) действий 
или операций над исходными объектами, которые приводят к прогнозируемой смене 
их состояний или реализации того или иного события. 

Если принять, что свойства объектов, смена его состояний представляют инфор-
мацию или информационную модель, то сознательная деятельность человека свя-
зана с преобразованием информации.

1. Основные принципы преобразования информации [5].
2. Суперпозиция (представление сущности на основе комбинаций базовых сущ-

ностей).
3. Рекурсия (прямая и косвенная, определение сущности на основе этой сущно-

сти). 
4. итерация (многократное переопределение сущности по спирали).
Смена состояний объектов (изменение значений данных) происходит случайным 

образом (мы не знаем, как и почему) или по определенным закономерностям, если 
мы знаем эти законы. Детерминированные физические состояния  можно предста-
вить как естественное поведение объекта в виде последовательности событий. Часто 
человек может произвести в лабораторных условиях, но уже в искусственном виде,  
подобную смену состояний объекта либо его модели. Для этих целей необходимо 
создать соответствующие условия для объекта либо осуществить самому на него воз-
действие, адекватное естественному воздействию окружающей среды. Все эти дей-
ствия в виде алгоритма фиксируются и запоминаются в тезаурусе человека (рис. 1).

  

Рис. 1. Информационная модель деятельности

Образ алгоритма в памяти человека состоит из последовательности элементар-
ных операций. Следует выделить базовые алгоритмические конструкции, из ко-
торых путем принципов преобразования информации (суперпозиции, рекурсии, 
итерации) строятся иерархическим образом более сложные алгоритмические струк-
туры.

таким образом, вся детерминированная физическая деятельность окружающе-
го мира отражается в виде образов событий и действий в памяти человека, пред-
ставляющих алгоритмические структуры. Оперирование этими алгоритмическими 
образами формирует алгоритмическое мышление. Его качество зависит от объема 
и содержания тезауруса алгоритмических образов, от структуры их фиксации в па-
мяти. Алгоритмическое мышление осуществляется на основе алгоритмического те-
зауруса путем формирования подходящей цепочки из запомненных в нем алгорит-
мических конструкций.  

Для того чтобы обосновать сущность алгоритмического мышления с позиций ин-
формационного подхода, в нашем исследовании делается попытка создания новой 
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информационной модели алгоритмического мышления на основе пространственно-
временной модели разума [6]. Согласно этой модели (рис. 2), разум человека пред-
ставляет собой динамически меняющуюся во времени нейронную сеть, нейроны ко-
торой «помнят» свое состояние в каждый момент времени.

Рис. 2. Пространственно-временная модель разума

Память в каждый момент времени может быть условно разделена на четыре об-
ласти (рис. 3): 

- чувственная область, в которой запечатляются отражения объектов внешнего 
мира, воспринятые при помощи органов чувств: зрения, слуха, осязания, обоняния;

- модельная область, в которой хранятся модели, образы, замещающие реальные 
объекты;

- понятийная область, в которой хранятся понятия, связанные с воспринимаемы-
ми объектами, определения этих объектов, их свойств [2];

- абстрактная область, в которой хранятся абстракции, обобщенные в значитель-
ной степени образы  объектов.

Рис. 3. Информационная модель памяти
Согласно этой модели, мысль – это образ в памяти; мыс-

лительный процесс – выстраивание цепочки образов; мыш-
ление – способ выстраивания таких цепочек.

Цепочки могут выстраиваться различным способом 
(рис. 4) – используя образы одной области памяти или не-
скольких, компонуя их в различных сочетаниях.

Это определение не противоречит известным в психологии 
определениям мышления [9]. кроме того, оно очень хорошо 
иллюстрирует классификацию типов мышления. к примеру, 
мы будем говорить о конкретном мышлении, если эти цепоч-
ки выстраиваются только лишь из образов в чувственной об-
ласти: в образном мышлении – если они продляются в мо-

Рис. 4. Различные 
способы мышления
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дельную, гуманитарном – если построенные цепочки образов состоят в основном из 
образов понятий, хранящихся в понятийной области, абстрактном – если они состоят 
в основном из обобщенных  образов, хранящихся в абстрактной области.

Все объекты окружающего мира обладают набором свойств, в общем случае из-
меняющихся во времени, и, кроме того, они способны совершать действия: либо над 
ними, либо с  их помощью могут совершаться действия. С любым объектом связа-
ны как минимум две функции: S(t) – функция свойств объекта и D(t) – функция 
действий объекта (с помощью объекта, над объектом). Если рассматривать модель 
памяти, представленную на рис. 3, с точки зрения свойств объекта, учитывать толь-
ко функции S(t) – это будет мышление созерцателя. Алгоритмическое мышление 
всегда связано с деятельностью. Если рассматривать модель памяти с точки зрения 
действий, функции D(t), то получим модель алгоритмического мышления (рис. 5).

Рис.5. Информационная модель структуры алгоритмической памяти

В разрезе этой модели, ассоциативное, интуитивное мышление – это выстраива-
ние цепочек только из образов нижнего, чувственного уровня. Чем больше образов 
задействовано с верхних уровней, тем выше уровень развития алгоритмического 
мышления. Процесс формирования мышления, как и процесс формирования па-
мяти, происходит от простого к сложному, от сложного – к еще более сложному, т. е. 
области памяти заполняются постепенно. 

В процессе формирования и развития мышление ребенка проходит все истори-
ческие стадии формирования, так же как зародыш  проходит все стадии возникно-
вения и развития живых организмов на земле. До определенного возраста ребенок 
воспринимает только конкретные чувственные образы и, следовательно, мыслит  
только  конкретными образами, отражениями действий, поведения объектов окру-
жающего мира. В этом отношении его сознание напоминает сознание первобытного 
человека. Позднее он научается сопоставлять конкретные образы простейших моде-
лей, допустим: узнавать маму на фотографии, соотносить изображение животного с 
конкретным животным, т. е. в его мышлении появляются образы-модели и модели 
действий. Ребенок взрослеет и с конкретными образами, их простейшими моделя-
ми связывает понятия, определения. Модели становятся абстрактнее, повседневно 
осуществляющаяся деятельность – сложнее. 

Осуществлять  все более усложняющуюся физическую и интеллектуальную дея-
тельность позволяет взаимодействие человека с окружающей средой и их зависи-
мость друг от друга. Появление и развитие мышления связаны с минимизацией 
энергетических и умственных затрат при максимальном удовлетворении потребно-
стей в настоящем и будущем. Для этих целей мышление определяет оптимальный 
алгоритм деятельности организма, обеспечивает оптимальное достижение резуль-
тата в заданной ситуации за счет введения новых понятий. Переход от чувственной 
ступени познания к  мышлению характеризуется переходом от чувственного вос-
приятия и объектного отражения к отражению в форме моделей и понятий. 
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 Моторная память – это зона, в которой формируются образы действий реально-
го мира (чувственная моторная область), образы модельных действий (модельная 
область) и образы понятий действий (понятийная область). Процесс выстраивания 
цепочек образов действий представляет алгоритмическое мышление. 

Алгоритмическая деятельность может быть непрерывной или дискретной. Не-
прерывная деятельность – это непрерывное во времени взаимодействие с объектом 
взаимодействия. Дискретная деятельность состоит из конечного набора отдельных 
действий. При этом смена состояний объекта, над которым производится деятель-
ность, может быть непрерывной или дискретной. 

На модельном уровне алгоритмическая деятельность, алгоритмическое мышле-
ние представляют информационный процесс. Решение задачи представляет ин-
формационную деятельность, т. е. подбор алгоритма (составленного из последова-
тельности действий по линейной или разветвляющейся структуре, развернутой во 
времени), приводящего к снятию неопределенности и достижению цели.

Подводя итог нашим рассуждениям, можно сделать вывод, что сущность алгорит-
мического мышления, представленная в данной работе с позиций информационно-
го подхода, может быть основой построения теории алгоритмического мышления, 
опираясь на которую, можно было бы начать разработку цельной, последователь-
ной, вертикальной и непрерывной системы формирования и развития алгоритми-
ческого мышления современного человека – гражданина современного информаци-
онного общества. 
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the	essence	Of	algOrithmic		thinking
frOm	the	pOsitiOn	Of	infOrmatiOn	apprOach

Abstract. In the article the concept «algorithmic thinking» is being specified from the position of 
information approach; the models of algorithmic activities and memory structures are being designed 
and substantiated. 
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Аннотация. На основе анализа нормативно-регулирующих документов рассмотрен современный 

этап развития дополнительного образования детей. Обоснованы непрерывность, преемственность и 
эволюционный характер формирования законодательной базы, определившей особенности работы 
внешкольных учреждений. Выделены основные черты дополнительного образования в конце перво-
го десятилетия XXI в.

Ключевые слова: дополнительное образование детей, нормативные документы, история педагоги-
ки, внешкольные учреждения, развитие.

После кардинальных политических, экономических и социокультурных измене-
ний, произошедших в России начала 1990-х гг., внешкольные воспитательные заве-
дения были преобразованы в учреждения дополнительного образования. изменение 
названия подчеркнуло актуализированную в постсоветское время направленность 
данных учреждений как на комплексное решение традиционных воспитательно-
развивающих задач, так и на удовлетворение современных образовательных по-
требностей детей и родителей. Вследствие этого в дополнительном образовании явно 
возросла степень гуманистичности. Появление гуманистических форм и методов дея-
тельности требовало непрерывного нормативно-правового закрепления и создания 
планов и концепций дальнейшей работы внешкольных учреждений. В этой связи 
становится очевидным, что выявление характера и особенностей развития дополни-
тельного образования требует рассмотрения широкого круга законодательных актов 
и других государственных документов. Для решения данной задачи мы анализируем 
документы 1992–2010 гг., в числе которых законы «Об образовании», «О дополнитель-
ном образовании», «Об автономных учреждениях»; различные программы развития 
образования; национальная доктрина образования в Российской Федерации; межве-
домственные программы развития дополнительного образования; концепция долго-
срочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 г., а также другие материалы органов управления образованием.

Обратимся к федеральным законам. С принятием в 1992 г. Закона РФ «Об обра-
зовании» [1] статус внешкольных учреждений значительно изменился: появились 
правовые предпосылки для реализации в них вариативного, гуманистического, де-
мократического образования. Закон провозгласил его гуманистический характер, 
приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного 
развития личности. текст документа постулировал, что образование должно быть 
направлено на воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

НЕПРЕРыВНоЕ оБРАзоВАНИЕ
И РыНоК ТРуДА
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свободам человека, любви к природе, Родине, семье (ст. 2). В данном законе целый 
раздел (ст. 26) посвящен дополнительному образованию. интересно, что в его пер-
вой редакции рассматривался только один тип учреждения (как для детей, так и 
для взрослых). В редакции от 1996 г. уже различаются учреждения дополнитель-
ного образования взрослых (например, институты повышения квалификации) и 
детей (многопрофильные и специализированные) [2, с. 12]. Впрочем, социально-
экономическое положение России начала 1990-х гг. привело к тому, что Закон «Об 
образовании» во многом остался декларацией.

Продолжая рассматривать документы в хронологическом порядке, укажем, что 
7 марта 1995 г. было принято типовое положение об образовательном учреждении 
дополнительного образования детей. В этом документе учреждение дополнитель-
ного образования впервые определялось как место развития мотивации личности 
к познанию и творчеству через реализацию образовательных программ [3]. В По-
ложении подчеркивались деидеологизация, светскость и содержательное разноо-
бразие внешкольной работы, что способствовало повышению её гуманистичности, 
создавало предпосылки для развития вариативного дополнительного образования.

Действительно, с введением в современных учреждениях платных услуг появи-
лась подкрепленная финансовыми соображениями потребность учитывать запросы 
и склонности детей, полнее удовлетворять их образовательные интересы. При этом, 
как и в советский период, в последнее время вновь актуализируется воспитатель-
ная компонента дополнительного образования. На наш взгляд, это связано как с 
личностно ориентированным характером деятельности современных внешкольных 
учреждений, так и с уменьшением возможностей общего образования в деле воспи-
тания школьников. Отметим, что последняя тенденция непрерывно воспроизводит-
ся в государственных документах, например, в Программе развития воспитания в 
системе образования России на 1999–2001 гг. [4].

Недостаточная конкретность положений закона «Об образовании», регламенти-
рующих внешкольную работу, предопределила появление закона «О дополнитель-
ном образовании» [5], принятого 12 июля 2001 г., но по ряду причин отклоненного 
Президентом РФ. Дополнительное образование определяется в тексте закона как 
целенаправленный процесс воспитания и обучения посредством реализации до-
полнительных образовательных программ, оказания дополнительных образова-
тельных услуг и осуществления образовательно-информационной деятельности за 
пределами основных образовательных программ в интересах человека, общества, 
государства (ст. 1). Данная формулировка свидетельствует как о возрастании сте-
пени диверсификации дополнительных образовательных услуг, так и о сохранении 
воспитательной доминанты этого вида образования.

О непрерывности формирования нормативно-правовой базы внешкольной работы 
свидетельствуют тексты федеральных программ развития образования, действовав-
ших в 1994–1999, 2000–2005 и 2006–2010 гг. Первая программа была одобрена реше-
нием Правительства Российской Федерации (протокол от 31 марта 1994 г. №5), вто-
рая же представляла собой ее новую редакцию [6]. третья программа, реализованная 
в 2006–2010 гг., впервые получила наименование «целевой» [7]. интересно сравнить 
оценки, приведенные в этих программах. В более раннем тексте 2000 г. состояние 
учреждений дополнительного образования детей оценивалось как критическое. Ав-
торы программы справедливо указывали на сокращение оказания услуг, связанных 
с занятиями научно-техническим творчеством, туризмом, детским спортом, на закры-
тие многих учреждений или их переход к платному образованию (в связи с недостат-
ком финансирования), что делало их труднодоступными для граждан с низкими до-
ходами. Заметим, что гарантированная Национальной доктриной образования в РФ 
адресная финансовая поддержка детей из малообеспеченных семей для получения 
дополнительного образования [8] не оказала существенного влияния на повышение 
его доступности. В программе 2006 г. развитие дополнительного образования детей 
рассматривалось в контексте модернизации всей системы образования, что косвенно 
свидетельствует о преодолении кризисного состояния, характерного для начала XXI в. 
Вследствие этого изменились и задачи учреждений дополнительного образования, для 
наглядности представленные нами в форме таблицы.
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Таблица 
задачи учреждений дополнительного образования 

в контексте целевых установок федеральных программ 
развития образования

целевые установки задачи

20
00

–2
00

5 Развитие системы образования в интересах форми-
рования гармонично развитой, социально актив-
ной, творческой личности и в качестве одного из 
факторов экономического и социального прогресса

Сохранение и развитие общедоступной 
системы дополнительного образования 
детей и взрослых

20
06

–2
01

0

Обеспечение условий для удовлетворения по-
требностей граждан, общества и рынка труда в 
качественном образовании: обновление структуры 
и содержания образования, повышения практиче-
ской направленности образовательных программ, 
формирования системы непрерывного образования

Расширение возможности получения 
дополнительного образования в соот-
ветствии с запросами населения, увели-
чение количества учащихся до 15 лет, 
обучающихся по программам дополни-
тельного образования

из материалов таблицы видно, что государственные документы после 2005 г. уже 
ставили задачи не сохранения, а развития учреждений дополнительного образова-
ния, что свидетельствует в пользу оценки этого периода как времени относительно 
стабильной работы данных учреждений.

Возможно, что именно с отмеченной нами стабилизацией связан в этот период постепенный 
переход разнообразного нормотворчества на уровень концептуализации. Например, в 2002 г. 
Министерство образования утвердило Концепцию модернизации российского образования на 
период до 2010 г. [9]. В области дополнительного образования эта Концепция сохраняет и 
преемственно воспроизводит установки, которые ранее были определены в ФЗ «Об образова-
нии» и раскрыты в Национальной доктрине образования в Российской Федерации до 2025 г., 
Федеральной программе развития образования на 2000–2005 гг. Важно, что в Концепции в 
числе приоритетных называлась задача обеспечения государственных гарантий доступности 
и равных возможностей получения полноценного образования. Это свидетельствует как о вы-
явленной недостаточной доступности отдельных видов образования в начале нового века, так 
и о стремлении государства способствовать включению школьников в образовательные про-
цессы. Очевидно, это связано с возросшим пониманием эффективности социализации детей 
посредством совместной воспитательной работы школ и внешкольных учреждений. Отметим, 
что авторы Концепции называли учреждения дополнительного образования детей одной из 
наиболее эффективных форм развития склонностей и способностей, самоопределения детей и 
молодежи. При этом дополнительное образование по-прежнему понималось как образователь-
ная услуга, оказываемая потребителю.

Непрерывно актуализирующаяся аналогичными заявлениями потребность в совершенство-
вании системы оказания данного рода услуг обусловила появление межведомственных про-
грамм развития системы дополнительного образования. Одной из причин появления первой 
программы, рассчитанной на 2002–2005 гг., стала нехватка педагогических кадров. Молодежь 
не хотела работать во внешкольных учреждениях из-за низкой заработной платы. Средний 
возраст педагогов находился в промежутке от 38 до 45 лет [10, с. 20–21], а рекомендованная 
государством «панацея» – постепенное возрастание доли платных кружков и секций – никак 
не способствовала улучшению материального положения работников сферы образования. Это 
подтверждается позицией профессионального сообщества – о недостаточности финанси-
рования и сокращении педагогических кадров как о факторах, усугубляющих труд-
ности отечественного образования, неоднократно писал, например, российский уче-
ный Г.Б. корнетов [11, с. 44].

Сегодня в дополнительном образовании успешно работают педагоги-энтузиасты, 
мастера своего дела, пришедшие в педагогическую профессию по призванию, а не 
из-за зарплаты. Однако немногочисленность таких педагогов катастрофически сни-



103

В.В. Лобанов

жает доступность качественного образования для всех желающих детей. Наше мне-
ние вполне соотносится с текстом Межведомственной программы развития допол-
нительного образования до 2010 г., в котором подчеркивается мастерство педагога 
в качестве ведущего фактора, обеспечивающего разносторонность, привлекатель-
ность, уникальность и, в конечном счете, – непрерывность развития дополнитель-
ного образования как практико-ориентированного вида учебной деятельности [12].

Незадолго до принятия программы проблема поддержки педагогов обсуждалась 
на парламентских слушаниях комитета Государственной Думы по образованию 
[13]. Председатель комитета Г.А. Балыхин главным достоинством дополнительно-
го образования назвал высокую воспитательную составляющую, а без педагогов-
профессионалов эффективное воспитание невозможно. В ряде докладов был поднят 
вопрос о дифференциации дополнительного образования: неясно, на каком основа-
нии дворцы и дома творчества, с одной стороны, и детские музыкальные, художе-
ственные школы – с другой объединены единым понятием «дополнительное образо-
вание». Ведь несомненно, что приоритетные задачи многопрофильных учреждений 
– воспитание и развитие детей, а специализированных – предметная подготовка. 

интересно, что в ходе слушаний участие детей в дополнительном образовании 
неоднократно называлось мощным средством профилактики асоциального поведе-
ния и правонарушений. По нашему мнению, именно с возможностями дополни-
тельного образования в области предупреждения асоциального поведения детей и 
подростков связана перспективная задача предоставления бесплатных услуг допол-
нительного образования не менее чем 60 % детей в возрасте от 5 до 18 лет, постав-
ленная в принятой через несколько месяцев концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. [14].

таким образом, нормативно-правовая база современного дополнительного об-
разования представляет собой значительный массив документов, регулирующих 
образовательно-воспитательную работу. Анализ материалов выявил преемствен-
ность и непрерывность формирования нормативно-правовых основ дополнительного 
образования, при этом правовое обеспечение российских учреждений закрепило их 
отличия от советских заведений. В частности, именно на рубеже 1990-х гг., как пи-
сал профессор В.В. краевский, актуализировалась позиция, утверждающая взгляд 
на ребенка как на личность, связанная с отрицанием манипулятивного подхода к 
детям [15]. В конце первого десятилетия XXI в. она отразилась и в некоторых чертах 
дополнительного образования, в числе которых мы выделяем: развитие субъектности 
воспитанников, повышение возможностей их влияния на образовательный процесс; 
поощрение инициативы детей и опору на нее; ликвидацию формализма в педаго-
гической практике, нацеленность на получение качественного результата; развитие 
платных образовательных услуг. Отметим также, что развитие нормативно-правовой 
базы дополнительного образования не остановилось. Например, ФЗ «Об автономных 
учреждениях», по всей вероятности, значительно снизит доступность дополнитель-
ного образования для детей из малообеспеченных семей. Действительно, практика 
показала, что механизмы компенсации расходов на образование, предусмотренные 
указанными выше документами, в условиях кризиса экономики и финансовой не-
стабильности работают неудовлетворительно. кроме того, нельзя не упомянуть о 
появлении новых федеральных государственных образовательных стандартов, вли-
яние которых на развитие дополнительного образования станет заметным лишь че-
рез определенное время. тем не менее можно вполне обоснованно утверждать, что 
в нормативно-регулирующих актах современной России сформировалось отчетливое 
представление о дополнительном образовании как о самоценном, самостоятельном и 
непрерывно развивающемся образовательном феномене.
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Abstract. This article describes the modern stage of the extra-training education development basing 

on analysis of regulatory framework. In the article are being proved the continuity and evolutionary 
character of the extra-training education regulatory framework formation that defined the peculiarities 
of out-of-school institutions. The basic lines of the extra-training education in the end of the first decade 
of XXI century are highlighted.
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иннОвациОнный	
ОбразОвательный	альянс	как	фОрма	

эффективнОй	кОммуникации	
ОбразОвательных	учреждений:	

сущнОсть	и	практика	Организации	
 Аннотация. Раскрыта сущность инновационного образовательного альянса как одной из форм 

эффективной коммуникации, показана важность его продуктивности и результативности в совре-
менных условиях смены образовательных парадигм. Рассмотрен вопрос практической реализации 
инновационного образовательного альянса в педагогическую деятельность.

Ключевые слова: инновация, инновационный образовательный альянс, эффективная коммуника-
ция, информационно-образовательная среда, инновация-процесс, инновация-продукт, инновация-
услуга.

Цель статьи представить оригинальную форму «инновационный образователь-
ный альянс» [3] как попытку разработки технологии, форм и методов, а также 
условий организации современного образования взрослых и детей с позиций его 
социально-культурной значимости для личности.

как отметил С.Н. кройтер в книге «инновации в образовании: социологический 
анализ», «инновация – это процесс извлечения выгоды из знания для обеспечения 
технологической конкурентоспособности и лидерства» [2, с. 41]. В этом смысле ин-
новационный образовательный альянс можно считать формой технологической 
конкурентоспособности определенной образовательной системы, в которой он будет 
реализован (на примере образовательной системы Шелеховского муниципального 
района иркутской области).

В основе парадигмы современного образования может лежать проблемно-
решающий метод, предложенный Л. Лаудан [4, с. 121], суть которого состоит в:

– представлении науки как непрерывной деятельности по решению специфических 
эмпирических и концептуальных проблем;

– научном поиске путём эмпирико-теоретического продвижения, с решением про-
блемы и эмпирической адекватности, и внутренней теоретической связности;

– прогрессе в науке, зависящем не только от текущей проблемно-решающей эф-
фективности научных теорий и традиций, но и от их внутреннего потенциала.

такой метод обеспечивает реализацию системно-деятельностного подхода в прак-
тике реализации представляемой нами формы эффективной коммуникации – ин-
новационный Образовательный Альянс.

С.В. костюкевич (Республика Беларусь) в статье «инновации: подход современ-
ных авторов в контексте российского опыта», анализируя различные взгляды, дела-
ет вывод, что «исследователи создают инновации, но нужна целая инфраструктура, 
которая помогала бы внедрять эти инновации» [1, с. 71]. такой инфраструктурой 
для инноваций могут быть инновационные образовательные альянсы.

Раскрывая сущность инновационного образовательного альянса (иОА), отметим, 
что данная идея пришла к нам при решении сложнейшей проблемы: достижения 
нового качества современного образования в контексте задач ФГОС.
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По нашему мнению, точкой роста нового качества современного (инновационно-
го) образования является развитие компетентностей педагога в контексте современ-
ных задач ФГт и ФГОС:

– компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах 
обучения;

– сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на 
педагогическую деятельность;

– общая культура, определяющая характер и стиль педагогической деятельно-
сти, влияющая на успешность педагогического общения и позицию педагога;

– самоорганизованность;
– эмоциональная устойчивость.
Педагог должен:
– обеспечивать условия для успешной деятельности, для позитивной мотива-

ции, а также самомотивирования обучающихся;
– осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью совре-

менных информационно-поисковых технологий;
– разрабатывать программы учебных предметов (курсов), методические и ди-

дактические материалы, выбирать учебники и учебно-методическую литера-
туру, рекомендовать обучающимся дополнительные источники информации, 
в том числе интернет-ресурсы;

– выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику осо-
бых образовательных потребностей (включая региональные, национальные и 
(или) этнокультурные, личностные, в том числе потребности одаренных детей, 
детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов);

– организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную дея-
тельность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта;

– реализовывать педагогическое оценивание деятельности обучающихся в со-
ответствии с требованиями Стандарта, включая: проведение стартовой и про-
межуточной диагностики, внутришкольного мониторинга, осуществление 
комплексной оценки способности обучающихся решать учебно-практические 
и учебно-познавательные задачи; использование стандартизированных и не-
стандартизированных работ; проводить интерпретацию результатов достиже-
ний обучающихся; 

– использовать возможности информационно-коммуникационных технологий 
(в том числе при реализации дистанционного образования), работать с тексто-
выми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузе-
рами,  мультимедийным оборудованием.

В целом позиция учителя-профессионала:
– демонстрирует культурные образцы действий;
– инициирует пробные действия детей;
– консультирует, корректирует действия;
– ищет способы включить в работу каждого ученика.
Позиция воспитателя: 
– создает условия для приобретения детьми жизненного опыта (общения, вы-

бора, ответственного поведения, саморегуляции) самостоятельной выработки 
жизненных ценностей;

– «со-участник», «третейский судья».
Раскрывая сущность инновационного образовательного альянса [3] как формы 

эффективной коммуникации, взаимодействия, сотрудничества, диалога  образова-
тельных учреждений и их социальных партнёров на пути к общественному догово-
ру (в рамках задач ФГОС), можно отметить, что суть  инновационных образователь-
ных альянсов состоит в том, чтобы:

– создавать содружества, союзы, коалиции, кооперации, объединения, пере-
говорные площадки, профессиональные  стажировочные мастерские и даже 
образовательные корпорации на основе формальных либо неформальных до-
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говорных обязательств для достижения общих стратегически сложных и по-
лифункциональных целей;

– создавать эффективную коммуникацию образовательных учреждений через 
реализацию в практике педагогической деятельности формы инновационных 
образовательных альянсов для достижения цели создания, организации и ре-
ализации  информационно-образовательной среды (по ФГОС).

Эффективная коммуникация – это смысловой аспект общения и социального 
взаимодействия. коммуникация обслуживает совместную деятельность людей и 
предполагает не только обмен информацией, но и достижение некой общности – 
установление контактов, кооперацию (организацию и осуществление общей дея-
тельности), продуктивность и результативность, а также процессы межличностного 
восприятия, включая понимание партнера.

информационно-образовательная среда (иОС) (information educational 
environment), которая определяется нами как  многоаспектная целостная, 
социально-психологическая реальность, комплекс информационных образова-
тельных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность 
технологических средств информационных и коммуникационных технологий 
(компьютеры, иное икт-оборудование, коммуникационные каналы), предоставля-
ющая совокупность необходимых психолого-педагогических условий, современных 
технологий обучения, программно-методических средств обучения, построенных 
на основе современных информационных технологий, обеспечивающих сопрово-
ждение познавательной деятельности и доступ к информационным ресурсам всем 
участникам образовательного процесса, обеспечивающих обучение в современной 
информационно-образовательной среде.

информационно-образовательная среда призвана обеспечивать: 
– информационно-методическую поддержку образовательного процесса;
– планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения;
– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса;
– мониторинг здоровья обучающихся;
– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хране-

ния и предоставления информации;
– дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-
ботников, органов управления в сфере образования, общественности), в том 
числе в рамках дистанционного образования;

– дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими орга-
низациями социальной сферы: учреждениями дополнительного образования 
детей, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами 
занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности.

Механизмом  работы инновационных образовательных альянсов будут являться 
такие образовательные технологии, как:

1) технология активного обучения (интерактивное обучение);
– обучение на основе учебных ситуаций;
– метод проектов;
2) технология деятельностной педагогики (технология деятельностного метода 

обучения):
– мотивация к учебной деятельности;
– актуализация и фиксирование индивидуального обучения в пробном учебном 

действии;
– выявление места и причины затруднения;
– построение проекта выхода из затруднения;
– реализация построенного проекта;
– первичное закрепление с проговариванием;
– самостоятельная работа с самопроверкой по эталону;
– включение в систему знаний и повторение;
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– рефлексия учебной деятельности на уроке (итог).
3) технологии икт и ДОт. 
Данные образовательные технологии преследуют цель «мягкой» смены образо-

вательных парадигм: «Скажи мне – и я забуду; покажи мне – и я запомню; дай 
сделать – и я пойму».

инновационные образовательные альянсы (иОА) можно считать неформаль-
ной интеграционной формой повышения квалификации педагогических кадров, 
информационно-образовательной средой развития ключевых компетенций педаго-
гов и профессионального взаимообмена опытом, идеями, инновациями в области 
современных учебных методик. В таком альянсе предлагается совместно решить 
сложную задачу: «как научиться педагогам формировать УУД на всех ступенях 
обучения и достичь нового качества инновационного образования?».  Миссия  инно-
вационно образовательного альянса:

– формирование критической массы научно-педагогических знаний и кадровых 
ресурсов (внешнего и внутреннего кадрового потенциала) иркутской области (и 
РФ), необходимых для достижения качества образования в Шелеховском муници-
пальном районе, и их эффективная деятельность;

– академическая мобильность профессионального сообщества;
– внешняя и внутренняя экспертиза организации процесса достижения качества 

образования на всех его этапах;
– трансферт инновационных образовательных технологий, форм, методик.

Как организовать инновационный образовательный альянс?

На примере системы образования Шелеховского муниципального района иркут-
ской области мы разработали тему такого альянса – «Образование, инновации и 
исследования: новое партнерство для устойчивого развития системы образования 
Шелеховского муниципального района иркутской области». 

инновация – это обновление или улучшение. В общем плане его можно пони мать 
как особую культурную ценность – материальную или нематериальную, которая в 
данное время и в данном месте воспринимается людьми как новая.

инновация-продукт – это новшество, имеющее физическую форму готового прин-
ципиально нового или усовершенствованного изделия, которое выходит в этой фор-
ме за пределы организации.

инновация-процесс – это техническое, технологическое, производственное и 
управленческое усовершенствование или создание принципиально нового процес-
са, сни жающее стоимость, повышающее эффективность и качество нового или суще-
ствующего продукта.

инновация-услуга – это инновация-действие, приносящее пользу, помощь дру-
гому.

Модель эффективной коммуникации через реализацию одной из её форм «инно-
вационный образовательный альянс», представлена на рисунке.

Рассмотрим каждый компонент модели более подробно.

ИННОВАЦИОННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС 1
Профессиональная стажировочная мастерская
«ПЕДАГОГ – ПЕДАГОГу»

1. Это форма работы, при которой организуется педагогическая деятельность од-
ним высококвалифицированным педагогом для приобретения практического 
опыта работы или повышения квалификации по специальности, освоения но-
вых технологий организации труда и иных достижений для группы стажи-
рующихся педагогов.
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2. Педагог демонстрирует свое педагогическое кредо (свои изюминки, наработки, 
оригинальные приёмы и т. д.), использует развивающие и творческие методы.

3. Данная форма работы направлена на «погружение участников» в процесс ак-
тивного поиска, наиболее эффективных технологий и методик достижения но-
вого качества образования.

4. Особенностью мастерской является то, что она работает в режиме диалога.
5. Для мастерской обязательным условием является возможность выбора.
6. Признак мастерской – это её импровизированный характер (некоторая сте-

пень неопределенности при формулировании заданий, низкая степень регла-
ментации, многовариативность).

7. Мастерская состоит из следующих основных блоков:
–   индукция (создание эмоционального настроя);
–  самоконструкция (индивидуальное создание текста, гипотезы, решения, ри-

сунка);
–   социоконструкция (построение этих элементов группой);
–   социализация (презентация «продукта» творчества, знакомство с результата-

ми творчества других участников, комментарии и обсуждение);
–   сомокоррекция (доработка и уточнение);
–  рефлексия (отражение чувств, ощущений, возникших у участников мастер-

ской).
8.  Педагог, проводящий мастерскую, демонстрирует при помощи чего он:
–   добивается высоких результатов;
–   реализует программы;
–   создает условия.

ИННОВАЦИОННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС 2
Мастер-класс профессионала образования
«Педагог обучающемуся»

1. Показательный урок специалиста для студентов или учеников (master class).
2. Мастер-класс строится на основе глубокого понимания дела, сочетаемого с 

развитым умением осуществлять эффективные действия в каком-либо виде 
профессиональных или любительских знаний.

Педагог, проводящий мастер-класс, демонстрирует, при помощи чего он добива-
ется: высоких результатов; какие технологии и  программы реализует; как создает 
эффективные условия для качественного процесса образования.

ИННОВАЦИОННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС 3
Переговорная площадка
«Педагог родителю»

1. Диалоговая форма сотрудничества, дискуссии, семинары по технологии моде-
рации для просвещения, образования и воспитания родительской обществен-
ности.

2. Модератор-педагог, проводящий переговорную площадку, демонстрирует при 
помощи чего он: добивается высоких результатов; какие программы реализу-
ет; как создает условия по  взаимодействию с родительской общественностью.

3. Переговорные площадки проводятся с участием представителей власти, депу-
татского корпуса бизнеса, общественных организаций и других социальных 
партнеров с целью принятия конкретных решений и их лоббирования.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС 4
Интерактивная консультация
«Педагог семье»

1. такую форму деятельности, как интерактивная консультация, может прово-
дить узкий специалист: медицинский и социальный работник, психолог, лого-
пед, воспитатель, учитель, педагог дополнительного образования, преподава-
тель вуза, юрист, экономист, представитель общественной организации и др.

2. Специалист-педагог, проводящий интерактивную консультацию, демонстри-
рует, как: добивается высоких результатов; какое нужно содержание; как соз-
дать эффективные условия для решения образовательных проблем.

3. Формы интерактивных консультаций могут быть разные: тренинг, мозговой 
штурм, ролевая игра, обсуждение, диалог, проектная деятельность, групповая 
работа,  проигрывание ситуаций и др.

В заключение отметим, что в статье представлена авторская позиция, которая, 
безусловно, будет дорабатываться, корректироваться с учетом реализации. Наде-
емся на отклик научной и педагогической общественности в формате экспертной 
оценки.
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innOvative	educatiOnal	alliance	
as	a	fOrm	Of	effective	cOmmunicatiOn	

between	educatiOnal	institutiOns:	
essence	and	management	experience

Abstract. In the article is revealed the essence of innovative educational alliance as a form of effective 
communication; here is shown the importance of its efficiency and performance in the modern conditions 
of changing the educational paradigm. The issue of practical implementation of innovative educational 
alliance to pedagogical activity is discussed.

Key words: innovation, innovative educational alliance, effective communication, informational 
educational environment, innovation-process, innovation-product, innovation-service.  
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ственного педагогического университета им. В.П. Астафьева

Панасенко 
Анна Николаевна 
г. Красноярск

аспирант кафедры математического анализа и методики 
обучения математике в вузе,  инженер отдела компьютер-
ной техники института математики, физики, информати-
ки красноярского государственного педагогического уни-
верситета им. В.П. Астафьева

Пушкарева 
Татьяна Павловна 
г. Красноярск

кандидат физико-математических наук, доцент кафедры 
информационных технологий обучения и математики 
красноярского государственного педагогического универ-
ситета им. В.П. Астафьева

Потемкин 
Алексей Сергеевич 
г. Ачинск

заместитель директора по воспитательной работе муни-
ципального бюджетного образовательного учреждения  
«Средняя школа № 6»

Селютина 
Анастасия Валентиновна 
г. Томск

аспирант кафедры  педагогики послевузовского образова-
ния института  теории образования томского государствен-
ного педагогического университета

Светличная 
Светлана Викторовна 
г. Ачинск

кандидат педагогических наук, начальник отдела автома-
тизированных систем управления образования админи-
страции  города Ачинска

Степанова  
Татьяна Анатольевна 
г. Красноярск

кандидат педагогических наук, доцент кафедры информа-
тики и вычислительной техники института математики, 
физики, информатики красноярского государственного 
педагогического университета им. В.П. Астафьева

Халимова 
Надежда Михайловна 
г. Абакан

доктор педагогических наук, профессор Хакасского госу-
дарственного университета им. Н.Ф. катанова 

Хегай 
Людмила Борисовна  
г. Красноярск

кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории 
и методики обучения математике и информатике ин-
ститута математики, физики, информатики краснояр-
ского государственного педагогического университета  
им. В.П. Астафьева

Шишарина 
Наталья Викторовна 
г. Иркутск

кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики 
Восточно-Сибирской государственной  академии образова-
ния

Шкерина 
Людмила Васильевна 
г. Красноярск

доктор педагогических наук, профессор, заведующая ка-
федрой математического анализа и методики обучения 
математике в вузе красноярского государственного педа-
гогического университета им. В.П. Астафьева 
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красноярский 
государственный 
педагогический 
университет 
им. В.П. Астафьева

институт 
дополнительного 
образования 
и повышения 
квалификации

АНоНСы  
ПРЕДСТоЯЩИХ СоБыТИй

уВАжАЕМыЕ КоЛЛЕГИ!

Институт дополнительного образования и повышения квалификации Крас-
ноярского государственного педагогического университета им. В. П. Астафье-
ва предлагает вам качественное дополнительное образование в рамках проек-
та «Сетевое пространство дополнительного образования» № 02/12 Программы 
стратегического развития КГПу им. В.П. Астафьева на 2012–2016 годы.

Профессиональная переподготовка и повышение квалификации сегодня — за-
лог вашего успешного будущего завтра. Фундаментальные знания и практический 
опыт научно-педагогических работников кГПУ им. В. П. Астафьева помогут вам 
получить право на ведение нового вида деятельности, стать профессионалом в вы-
бранной области, повысить свою педагогическую компетентность.

За 7 лет существования института дополнительного образования и повышения 
квалификации как отдельной структуры было обучено свыше 15 тысяч слушателей, 
включая студентов и школьников. 

институт дополнительного образования и повышения квалификации сегод-
ня ― это многопрофильное учреждение дополнительного профессионального об-
разования, ведущее подготовку по лицензированным и аккредитованным образо-
вательным программам, разработанным на основе итогов научных исследований, 
экспертных оценок с учетом потребностей работодателей. иДОиПк совместно с 
профильными кафедрами университета готов реализовать 15 программ профессио-
нальной переподготовки с присвоением дополнительной (к высшему образованию) 
квалификации, 56 программ профессиональной переподготовки с правом ведения 
нового вида профессиональной деятельности и более 260 программ повышения ква-
лификации. Занятия по всем программам ведут высококвалифицированные уче-
ные и преподаватели, сертифицированные тренеры-практики, ведущие специали-
сты отрасли.

В 2011 году система менеджмента качества университета прошла внешнюю сер-
тификацию и признана соответствующей международным стандартам. Однако 
главный показатель качества для нас — отзывы наших слушателей, их профессио-
нальные успехи.

институт активно развивает научную деятельность: проводятся круглые сто-
лы и  семинары, направленные на решение актуальных проблем дополнительно-
го профессионального  и дополнительного образования; международные научно-
практические конференции «Современные технологии образования взрослых» и 
«Развитие непрерывного образования».

С февраля 2012 г. в рамках реализации инновационного проекта «Сетевое про-
странство дополнительного образования» сотрудниками института разрабатывают-
ся и реализуются  уникальные модульные дополнительные профессиональные об-
разовательные программы.
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Институт дополнительного образования и повышения квалификации 
(ИДоиПК) КГПу им. В.П. Астафьева 

приглашает на 

Программы профессиональной переподготовки (свыше 500 ак. часов)
1. «Менеджмент» по направлению «Управление в сфере образования»
2. «Менеджмент организации» по направлению «Управление персоналом»
3. «Психология» по направлению «Общая психология»
4. «Психология» по направлению «клиническая психология»
5. «иностранный язык» по направлению «Английский язык»
6. «иностранный язык» по направлению «Немецкий язык»
7. «Дошкольная педагогика» по направлению «Методики дошкольного образо-

вания»
8. «Олигофренопедагогика» по направлению «Образование лиц с нарушениями 

в интеллектуальном развитии»
9. «Логопедия» по направлению  «Образование лиц с нарушениями речи»
10. «Педагогика и психология» по направлению «Педагогика и психология. Пре-

подаватель»
11. «информатика» по направлению «Обучение информатике в общеобразова-

тельной школе и учреждениях СПО»
12. «Математика» по направлению «Обучение математике в общеобразователь-

ной школе и учреждениях СПО»
13. «Русский язык и литература» по направлению «Обучение русскому языку и 

литературе в общеобразовательной школе и учреждениях СПО»
14. Библиотечное дело по направлению «Библиотечно-информационная деятель-

ность»

По программам свыше 500 ак. часов обучение проходит в следующем ре-
жиме.

– Обучение на протяжении одного года, 4 сессии по 2–3 недели с отрывом от про-
изводства.

– Во время сессии занятия проводятся на протяжении всего дня. При обучении 
с применением дистанционных технологий очно проводится первая (установочная) 
сессия и последняя, завершающаяся защитой выпускной работы и сдачей междис-
циплинарного экзамена по программе.

– Предоставляется рассрочка. Оплата по сессиям. Стоимость программы можно 
узнать на сайте www.idopk.kspu.ru.

– По окончании выдается диплом о профессиональной переподготовке в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, дающий право на ведение ново-
го вида профессиональной деятельности.

Программы повышения квалификации и дополнительного профессио-
нального образования (от 36 до 144 ак. часов)

– «Специальная психология» по направлению «Расстройства аутистического 
спектра: введение в проблему аутизма» (72 ак. часа)

– – «Специальная психология» по направлению «Расстройства аутистического 
спектра: сенсорика и коммуникации» (72 ак. часа)

– «Менеджмент в образовании» по направлению «Современные технологии при-
нятия управленческих решений» (72 ак. часа)

– «Логопедия» по направлению «Логопедический массаж» (36 ак. часов)
– «Педагогика» по направлению «теория и методика образования взрослых» (72 

ак. часа)
– «Педагогика» по направлению «Современные технологии работы  с временным 

детским коллективом в летних оздоровительных учреждениях» (72 ак. часа)
– «Педагогика» по направлению «Развитие рефлексивной культуры педагогов об-

разовательных учреждений различных типов» (36 ак. часов)
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– «Педагогика» по направлению «контроль знаний средствами компьютерной 
диагностики» (72 ак. часа)

– «Социальная педагогика» по направлению «Ювенальные технологии в профи-
лактике правонарушений несовершеннолетних» (108 ак. часов)

– «Социальная педагогика» по направлению «Социальная реабилитация детей в 
трудной жизненной ситуации и социально опасном положении» (72 ак. часа)

– «Социальная работа» по направлению «Психолого-педагогическое сопровожде-
ние семей с детьми-инвалидами» (72 ак. часа)

– «Педагогика и психология» по направлению «Развитие рефлексивной культу-
ры педагога интерната» (36 ак. часов)

– «Педагогика и психология» по направлению «Практическая психология» (120 
ак. часов)

– «Педагогика и психология» по направлению «АРт-терапия» (36 ак. часов)
– «Дошкольная педагогика и психология» по направлению «теория и практика 

Монтессори педагогики» (108 ак. часов)
– «Дошкольная педагогика» по направлению «Современные тенденции дошколь-

ного образования» (72 ак. часа)
– «Дошкольная педагогика и психология» по направлению «ФГт к дошкольному 

образованию» (72 ак. часа)
– «Преподавание в начальных классах» по направлению «ФГОС начального об-

щего образования: содержание, способы работы учителя» (72 ак. часа)
– «иностранный язык» по направлению «Английский язык. «Starter», «Elementary»,  

«Pre-intermediate» (144 ак. часа)
– «Математика» по направлению «компьютерное сопровождение школьного кур-

са математики и элективных математических курсов»  (72 ак. часа)
– «Математика» по направлению «Подготовка учащихся к ЕГЭ»  (108 ак. часов)
– «Биология» по направлению «комнатное цветоводство» (36 ак. часов)
– «Основы предпринимательской деятельности» (360 ак. часов)
– «Специалист по недвижимости. Агент» (72 ак. часа)
– «Специалист по недвижимости. Брокер» (72 ак. часа)

Обучение по программам повышения квалификации возможно с при-
менением дистанционных образовательных технологий.

По окончании выдаются документы о дополнительном образовании в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации:

– свидетельство о повышении квалификации (по программам свыше 108 ак. часов);
– удостоверение о повышении квалификации (по программам от 72 до 108 ак. часов);
– сертификат (по программам до 72 ак. часов);
– аттестат Российской гильдии риелторов (по программам «Специалист по не-

движимости»).
Программы повышения квалификации для группы слушателей могут быть раз-

работаны индивидуально — по заявке Заказчика и реализовываться как на его 
территории, так и на базе кГПУ им. В.П. Астафьева. такой подход позволяет вы-
брать собственную образовательную траекторию, подробно рассмотреть именно те 
направления, которые наиболее актуальны и интересны в конкретной ситуации. 
Содержание программы, ее объем, стоимость, сроки и форма реализации обсужда-
ются индивидуально.

Выбирайте будущее вместе с нами!
Институт дополнительного образования и повышения квалификации 

КГПУ им. В.П. Астафьева
г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, 82,

тел. 8 (391) 265-12-22, 263-95-81, 263-95-82
E-mail: idoipk@kspu.ru

Сайт: www.idopk.kspu.ru
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Факультет довузовской подготовки ИДоиПК КГПу им. В.П. Астафьева 
предлагает старшеклассникам

Очные подготовительные курсы (9–11 классы)
Еженедельные занятия по подготовке к ЕГЭ (11 класс), совершенствование уров-

ня знаний (9, 10 классы) с целью их систематизации и развития навыков работы с 
тестовыми материалами (ЕГЭ, ГиА).

Предметы: все предметы вступительных испытаний в вуз.

Заочные подготовительные курсы (9, 10, 11 классы)
Годовые заочные занятия в индивидуальном режиме (октябрь – май). Школьни-

ки получают методические рекомендации и выполняют письменные контрольные 
работы. Набор ведется в течение года.

Предметы: русский язык, литература, история России, химия, биология, геогра-
фия, английский язык, немецкий язык. 

Дистанционные подготовительные курсы (11 класс)
Годовая подготовка через сеть интернет: занятия по индивидуальному плану, 

консультации преподавателя. каждый ученик самостоятельно определяет для себя 
удобное время занятий.

Предметы: русский язык, математика, биология, английский язык.

Дистанционное тестирование для выпускников
тест «на входе» для определения начального уровня знаний.
тренировочное тестирование в режиме on-line.
итоговое тестирование.
Предметы: математика, русский язык, литература, биология, обществознание, 

история, химия, английский язык.

Очные погружения (10–11 классы)
Проходят два раза в год на базе учебных корпусов кГПУ им. В.П. Астафьева с 

целью проработки наиболее сложных заданий части «С» единого государственного 
экзамена.

Предметы: все предметы школьного курса.
Сроки проведения: ноябрьские и мартовские каникулы.

Подготовительное отделение – «О» курс –
для выпускников школ, колледжей, техникумов, лицеев, училищ
Систематизация знаний по предметам вступительных испытаний в вуз. Обуче-

ние слушателей в малых группах. индивидуальный подход, применение дистанци-
онных технологий.

Продолжительность обучения: 8 месяцев со сдачей выпускных экзаменов 
(ЕГЭ) до 15 июня. Обучение платное.

Адрес: г. Красноярск, ул. А. Лебедевой, 89, ауд. 3-11, 3-46.
Адрес электронной почты: gavrilova@kspu.ru, vagapova@kspu.ru

Телефон : (391) 265-08-37, 217-17-13
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инфОрмация	для	автОрОв	журнала

Уважаемые коллеги!

Редакционный совет, редакционная коллегия приглашают вас, будущих наших 
соавторов, к сотрудничеству  и просят соблюдать изложенные ниже требования к 
материалам, предоставляемым к публикации.

Главный редактор журнала Н.и. Дроздов, доктор исторических наук, профес-
сор, ректор кГПУ им. В.П. Астафьева, председатель Совета ректоров г. краснояр-
ска.

зам. главного редактора, зам. председателя редакционного совета Е.Н. Бе-
лова, кандидат педагогических наук, доцент, директор института дополнительного об-
разования и повышения квалификации кГПУ им. В.П. Астафьева

Председатель редакционного совета А.И. Таюрский, академик РАО,  пред-
седатель СО РАО, доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель 
науки РФ, директор института проблем непрерывного образования РАО
Рубрики журнала «Инновации в непрерывном образовании»

– Актуальные вопросы инновационной деятельности в непрерывном образовании
– инновационный менеджмент и экономика в непрерывном образовании
– качество современного образования
– Методология, теория и практика непрерывного образования
– Непрерывное образование и рынок труда
– Анонсы предстоящих событий

Журнал прошел ряд необходимых регистраций: номер международной регистра-
ции ISSN 2221 – 8475; свидетельство о регистрации СМи (Пи № ФС77-40498 от 
06.07.2010 г.). Готовятся документы для включения в перечень ВАк.

В журнале публикуются материалы, соответствующие основным рубрикам жур-
нала, а также материалы, содержащие аналитический обзор ранее не известной 
или малоизвестной российскому читателю научной литературы соответствующей 
тематики, публикуются основные результаты исследований научных школ.

В соответствии со стандартами требований к научным публикациям статья долж-
на содержать: описание научной проблемы, цель исследования, его научную новиз-
ну, научные выводы. 

Статьи иностранных авторов, выполненные на иностранном языке, публикуются 
по согласованию с автором в переводе на русский язык.

Редакционная коллегия не принимает к рассмотрению ранее опубликованные 
статьи, а также рукописи, скомпилированные из ранее опубликованных научных 
работ, и оставляет за собой право согласованного с автором редактирования научно-
го содержания, сокращения и адаптации предоставленных материалов к рубрикам 
журнала.

Доводим до сведения авторов, что полнотекстовая электронная версия статей бу-
дет публиковаться в Научной электронной библиотеке elibrary.

Все статьи проходят обязательное рецензирование, о результатах которого  авто-
ры извещаются по электронной почте. В случае отрицательного решения о публи-
кации статьи автору направляется мотивированный отказ, статья не возвращается.

Статьи магистрантов, аспирантов и соискателей сопровождаются представле-
нием (или кратким отзывом) научного руководителя, копией приказа о зачисле-
нии в аспирантуру или магистратуру, публикуются бесплатно (без соавторов). Для 
остальных авторов стоимость 1 страницы составляет 150 руб. Оплата за публика-
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цию необходимо перечислить на расчетный счет кГПУ им. В.П. Астафьева согласно 
высланной квитанции. 
 Электронный вариант статьи просим направлять по e-mail: 

belovaen@kspu.ru 
 Электронный выпуск в формате PDF размещается: www.ino.kspu.ru 
 телефон для справок: (391) 211-01-86, 

зам. гл. редактора Белова Елена Николаевна,
отв. секретарь Бердюгина Виктория Николаевна (391) 211-01-86.

Требования к оформлению статей
Объем статьи от 6 до 14 страниц (от 11000 до 26000 печатных знаков). В этот объ-

ем входят аннотация и перечень литературных источников (авторская страница 
принимается равной 1850 печатных знаков, включая пробелы). Публикации, пре-
вышающие указанный объем, допускаются к рассмотрению только после индивиду-
ального согласования с ответственным редактором.

Формат MS Word 97/2000 (doc.); интервал 1,5; поля: левое – 3 см, правое – 2 см, 
нижнее и верхнее – 2 см; сноски в квадратных скобках [5, с. 55]; нумерация источ-
ников – по алфавиту; шрифт Times New Roman; 14 кегль. 

Аннотация и ключевые слова: кегль шрифта 12; интервал одинарный; выравни-
вание по ширине. 

Рисунки и таблицы. В статье допускается использование рисунков (не более двух) 
и таблицы (не более трёх). к рисункам и таблицам должны быть четкие отсылки в 
тексте статьи. таблицы должны быть снабжены заголовками, а рисунки ─  подпи-
сями. Условные обозначения в рисунках и таблицах, если они есть, должны быть 
расшифрованы в подписи или в тексте статьи.

Ширина таблицы и рисунка от  100 до 165 мм. Рисунки могут быть представлены 
в графическом формате, совместимом с Word. Предпочтительны форматы, которые 
допускают редактирование рисунка. текст в ячейках таблицы — Times New Roman, 
кегль 12, без абзацного отступа, межстрочный интервал одинарный.

Библиографический список оформляется согласно ГОСт Р.7.0.5-2008. Сведения 
об авторе (ученое звание, должность, место работы, тел., эл. адрес) оформляются от-
дельным файлом.

Просьба в названии файлов указывать свою фамилию (Сидоров статья; Сидоров 
приложение). Портретное фото автора в электронном виде (Фото Сидоров).

Образец оформления статьи

УДк 37.01
Н.И. Пак,  Л.Б. Хегай

разрабОтка	
трехмерных	учебных

	материалОв	на	ОснОве	
гипертекстОвОй	технОлОгии

Аннотация. На основе пространственно-временной модели восприятия, запоминания и извле-
чения информации представлен способ создания электронных учебных материалов в формате трех-
мерного текста. Предложен иерархический метод и объектно-ориентированный подход составления 
учебных трехмерных гипертекстов.

Ключевые слова: объектно-ориентированный подход, учебный текст, трехмерный текст, экран-
ный интерфейс учебных материалов, электронный учебник, механизм воссоздающего воображения, 
структура памяти, мышление, понимание.
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N.I. Park, L.B. Heguy

the	develOpment	Of	third-dimensiOnal	
educatiOnal	materials

based	On	hypertext	technOlOgy
Abstract. In the article the method of creating the electronic educational materials in the form of 

third-dimensional text is being presented and it is based on spatiotemporal model of perceiving and 
memorizing the information. There is suggested hierarchical method and object-oriented approach in 
composing third-dimensional educational hypertexts.

Key words:  object-oriented approach, educational text, third-dimensional text, displayed interface of 
educational materials, electronic course-book,  mechanism of reproductive imagination, memory struc-
ture, thinking, comprehension. 

(Далее текст статьи)
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Ярцева. 2-е изд., доп.  М.: Большая Российская Энциклопедия, 2002.

2.  Пак Н.и. информационное моделирование: учебное пособие. красноярск, 2010. 152 с.

Статьи, не соответствующие перечисленным требованиям,
не публикуются и почтовой пересылкой не возвращаются. 

Редакционный совет принимает предварительные заявки на приобретение по-
следующих номеров журнала.

Получатель: федеральное государственное бюджетное образовательное учреж-
дение высшего профессионального образования

Адрес: 660049 г.красноярск, ул. А. Лебедевой, 89
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МЕжДуНАРоДНАЯ 
НАучНо-ПРАКТИчЕСКАЯ КоНФЕРЕНцИЯ 

«РАзВИТИЕ НЕПРЕРыВНоГо оБРАзоВАНИЯ» 
Министерство образования и науки Российской Федерации

Институт проблем непрерывного образования Российской академии образования
Сибирское отделение Российской академии образования 

Главное управление образования администрации г. Красноярска
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Красноярский государственный педагогический университет 
 им. В.П. Астафьева» (КГПу им. В.П. Астафьева)

Институт дополнительного образования и повышения 
квалификации КГПу им. В.П. Астафьева 

Факультет повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования, кафедра педагогики и управления образованием

Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в Международной научно-практической 

конференции «Развитие непрерывного образования», посвященной 80-летию 
кГПУ им. В.П. Астафьева, которая будет проходить 17–18 октября 2012 года в рам-
ках проекта «Сетевое пространство дополнительного образования» №02/12.

основная цель конференции – анализ современных тенденций и определение пер-
спективных путей развития непрерывного образования в условиях реализации новых го-
сударственных образовательных стандартов и модернизации Российского образования. 

Программный комитет
1. Дроздов Н.и. (председатель), д.и.н., профессор, ректор кГПУ им. В.П. Аста-

фьева, заслуженный деятель науки РФ.
2. таюрский А.и., д.э.н., профессор, директор института проблем непрерывного 

образования РАО, председатель президиума СО РАО, академик РАО.
3. Белова Е.Н., к.п.н., директор института дополнительного образования и по-

вышения квалификации кГПУ им. В.П. Астафьева, доцент кафедры ПиУО.
4. Фалалеев А.Н., д.э.н., профессор, член-корреспондент РАО, зав. кафедрой эко-

номической теориии и управления  кГПУ им. В.П. Астафьева.
5. Артеменкова т.А., д.п.н., профессор, директор иПк «конверсия» –  Высшая 

школа бизнеса, г. Ярославль (по согласованию).
6. Рыкова Г.А., советник председателя Правительства — зам. председателя 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите прав при Правительстве 
красноярского края

7. Богдашина О.Б., доктор философии, профессор психологии аутизма, консуль-
тант Европейского института детского образования и психологии (ICEP Евро-
па), Великобритания (по согласованию).

8. Шкляр А.Х., д. п. н., профессор, вице-президент Белорусской академии обра-
зования, ректор Республиканского института профессионального образова-
ния, Белоруссия (по согласованию). 

Темы для обсуждения на конференции
Проблемы и перспективы развития  непрерывного образования 
– Современный менеджмент в образовательных организациях системы непре-

рывного образования
– Развитие предпринимательской деятельности в системе непрерывного образования
– Управление и лидерство в современном образовательном учреждении: тенден-

ции и перспективы развития
– Развитие управленческой компетентности руководителей и педагогических ра-

ботников в системе непрерывного образования
– Актуальные вопросы развития дополнительного профессионального образования: 

проблемы и новые возможности
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– Современная школа в рамках реализации государственных образовательных 
стандартов второго поколения

– Непрерывное образование молодежи и рынок труда 
– инновационные технологии обучения и воспитания в непрерывном образовании 
– Университет как центр инновационного обучения, воспитания и развития личности 
– Современные информационно-коммуникационные технологии в непрерывном  

образовании и ДПО
– Социокультурные аспекты непрерывного образования
– Развитие профессиональной культуры и творческого потенциала педагога
– инновации в методическом сопровождении образовательного процесса
– Дополнительное образование детей в современных условиях
– Специфика работы с одаренными детьми и подростками
– Проблемы воспитания дезадаптированных детей и подростков.
Планируется издание сборника материалов конференции.
объем публикации: для авторов – 6–10 стр. текст необходимо подготовить в 

редакторе Word for Windows, шрифт Times New Roman, 14. Межстрочный ин-
тервал полуторный. Рекомендуемые параметры страницы: поля: левое 3, верхнее, 
нижнее, правое – 2 см, лист формата А 4. Ориентация страницы – книжная, вырав-
нивание по ширине, абзацный отступ – 1,25. 

Правила оформления: название доклада прописными буквами, полужирным 
шрифтом, по центру, без переносов. Строкой ниже, через интервал, по центру: инициа-
лы, фамилии авторов, ученая степень, звание, далее на следующей строке курсивом – 
наименование организации полностью, страна, строкой ниже, через интервал — текст 
статьи. Перечень литературных источников приводится в алфавитном порядке в кон-
це статьи. Ссылки на источники приводятся в тексте в квадратных скобках. 

Пример оформления статьи:
сОдержательнО-технОлОгическОе	и	ресурснО-метОдическОе	Обеспечение	

станОвления	управленческОй	кОмпетентнОсти

Г.А. Гуртовенко, канд. филос. н., доцент кафедры ПВШАиА
Красноярский государственный педагогический университет 

им. В.П. Астафьева, Россия
Модернизационный процесс, манифестируемый общественным сознанием со-

временного общества, востребует пересмотра ресурсов системы образования и 
определения стратегий работы с ними. 

В заявке (Приложение 1) на участие в работе конференции необходимо указать 
следующую информацию (о каждом авторе отдельно): Ф.и.О. автора (полностью); 
название вуза; город; страна; название статьи; полный адрес вуза; E-mail, по кото-
рому высылается приглашение; технические средства, необходимые для презента-
ции выступления; контактный телефон.

Заявка на участие в конференции и текст статьи присылаются в разных файлах. 
При пересылке заявки и (или) текста статьи в теме укажите «иванов_заявка» или 
«иванов_статья».

Взнос за публикацию в размере 160 руб. за страницу необходимо перечислить 
на расчетный счет кГПУ им. В.П. Астафьева после принятия статьи к публикации 
(Приложение 2).

Организационный взнос  для участников конференции, не являющихся авторами ста-
тей, составляет 350 руб. (включает стоимость раздаточных материалов, кофе-паузы). 

Материалы предоставляются в одном экземпляре и сопровождаются электронной 
версией. заявки на участие в конференции, тексты статей и копии квитанции 
об оплате просим направлять до 5 сентября 2012 г. по адресу: 660049, 
г. красноярск, ул. А. Лебедевой, 82, e-mail.: idoipk@kspu.ru, nisvet@kspu.ru

Официальные языки конференции: русский и английский.
По вопросам проведения и участия обращаться по телефонам:
(391) 265-12-22, (391) 211- 01- 86 Светлана Владимировна Николаева; 
(391) 254-15-65 Елена Викторовна Макеева.
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Приложение 1
заявка на участие 

1. Фамилия, имя, отчество 
2. Город
3. Место работы
4. Должность
5. Ученая степень, ученое звание
6. контактный телефон (с кодом города)
7. E-mail (обязательно!)
8. Почтовый адрес (с указанием индекса), на кото-

рый высылать материалы конференции
9. Форма участия (нужное подчеркнуть)

ЛиЧНОЕ УЧАСтиЕ без доклада, ЛиЧНОЕ УЧАСтиЕ с докла-
дом, ЗАОЧНОЕ УЧАСтиЕ (только публикация)

10. Направление конференции
11. тема доклада / публикации 
12. Потребность в гостинице (нужное подчеркнуть)

ЕСтЬ,   НЕт 
13. Необходимые для презентации технические 

средства      
Студентам, слушателям ИДОиПК необходимо указать дополнительно Ф.И.О., ученую степень и звание 

научного руководителя.
Приложение 2

Реквизиты университета и квитанция на оплату
Получатель: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Адрес: 660049 г.красноярск, ул. А. Лебедевой, 89
УФк по красноярскому краю (кГПУ им. В.П. Астафьева л/с 20196Х90400)
Р/с 40501 81000 00020 00002 в ГРкЦ ГУ Банка России по красноярскому краю г. красноярск
Бик 040407001, ОкАтО 04401000000
иНН/кПП 2466001998/ 246601001
Назначение платежа: кБк 00000000000000000130 Доходы от дополнительных образовательных услуг
Фамилия и. О. участника (конференция «Развитие непрерывного образования»)

извещение

кассир

Форма ПД-4
           УФк по красноярскому краю (кГПУ им. В.П. Астафьева л/с 20196Х90400)                        

(наименование получателя платежа)
 2466001998/246601001                                  № 40501810000002000002                     
  (иНН получателя платежа)                                              (номер счета получателя платежа)
             ГРкЦ ГУ Банка России по красноярскому краю                                                        
                       (наименование банка получателя платежа)
Бик 040407001                               № ОкАтО 04401000000                                                         

кБк 00000000000000000130                                                                                                            
от                                                                                                                                                         
                                                                                  плательщик                                                                     
за      участие в Международной научно-практической конференции «Развитие непрерывного образования»                                                                                                                                   
                                                                                обучающийся
 факультет-   иДОиПк                                   

иНН:                                         Адрес:                                                                                              

Сумма:________________________руб.__________коп.

Сумма платы за услуги______________руб. __________коп.

итОГО_________________________ руб.__________коп.
квитанция

кассир

Форма ПД-4
           УФк по красноярскому краю (кГПУ им. В.П. Астафьева л/с 20196Х90400)                        
(наименование получателя платежа)
 2466001998/246601001                                  № 40501810000002000002                     
  (иНН получателя платежа)                                              (номер счета получателя платежа)
             ГРкЦ ГУ Банка России по красноярскому краю                                                        
                       (наименование банка получателя платежа)
Бик 040407001                               № ОкАтО 04401000000                                                         

кБк 00000000000000000130                                                                                                            
от                                                                                                                                                         
                                                                                  плательщик                                                                     
за                                                                                                                                                           
                                                                                обучающийся
 факультет-   иДОиПк                                   

иНН:                                         Адрес:                                                                                              

Сумма:________________________руб.__________коп.

Сумма платы за услуги______________руб. __________коп.

итОГО_________________________ руб.__________коп.
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