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О выборе технологий

для стационарного 

образовательного 

процесса 

в средней школе

В образовательном про-

цессе целесообразно освое-

ние адекватных целям школы 

образовательных техноло-

гий. В.Ф. Бессараб1, ссыла-

ясь на М.М. Поташника, на-

поминает, что «при выборе 

педагогических технологий 

следует проанализировать 

их по степени удовлетворе-

ния перечисленным требо-

ваниям:

• соответствие научной 

концепции технологии реа-

лиям и возможностям учеб-

ного заведения,

• достаточная систем-

ность и совместимость тех-

нологии с имеющимся педа-

гогическим процессом,

• достаточная управля-

емость технологии, наличие 

диагностического инстру-

ментария для ее обеспече-

ния,

• оценка эффективности новой 

технологии в сравнении с имеющи-

мися результатами,

• данные воспроизводимости 

(опыт применения технологии в дру-

гих однотипных условиях)».

В начальной школе должны при-

меняться те технологии, которые в 

наибольшей мере соответствуют де-

ятельностным целевым установкам 

образовательного стандарта. В ос-

нове отбора этих технологий лежит 

ведущий критерий: эффективность 

формирования и развития универ-

сальных учебных действий.

Для качественного отбора об-

разовательных технологий основной 

школы необходимо учесть следую-

щее: «...современная когнитивная 

теория гласит, что обучение есть 

процесс конструирования знания; 

что обучение зависит от знания и что 

обучение настроено на ситуацию, в 

которой оно осуществляется. Обу-

чение происходит не путём запоми-

нания информации, а путём её ин-

терпретации, т.е. обучение следует 

рассматривать не как прямую пере-

дачу знания, а как вмешательство в 

продолжающийся процесс констру-

ирования знания. Таким образом, 

согласно конструктивистской тео-

рии обучения учащиеся лучше всего 

обучаются через понимание нового 

знания — выявление его смысла и 

встраивание его в уже имеющиеся у 

них карты/схемы знания; чтобы но-

вая информация была полезной, она 

должна быть связана со структурами 

знания, или схемами, уже хранящи-

мися в долгосрочной памяти. Сле-

довательно, знание рассматривает-

И.Е. Курчаткина

1 Бессараб В.Ф. Теоретические проблемы внедрения образовательной технологии в учебный про-

цесс. URL: www.lib.csu.ru/vch/5/2001_01/006.pdf — 7 с. (29 Кб). С. 6.
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ся как нечто связное, цельное, об-

разу2.

В старшей (профильной) школе 

речь идёт о профессионально ориен-

тированных и предпрофессиональных 

компетентностях. Соответственно, 

обязательной для профильного обу-

чения является технология «Метод 

проектов», поскольку «при проектиро-

вании приобретается опыт использо-

вания знаний для решения так назы-

ваемых некорректных задач, когда 

имеется дефицит или избыток дан-

ных, отсутствует эталон решения»3. 

Именно такими особенностями обла-

дают обычно практические задачи, с 

которыми приходится сталкиваться 

специалистам.

Таким образом, развитие де-

ятельности от универсальных учеб-

ных действий до предпрофессио-

нальных компетентностей в соот-

ветствии с достаточно рано выявлен-

ными типами интересов обучающих-

ся целесообразно реализовывать 

через направленные и направляемые 

проекты, а также адекватные этим 

типам ТОГИС-задачи. Соответствен-

но, в стационарный учебный процесс 

включаются компоненты технологий 

ТОГИС и «Метод проектов».

Другие технологии нужны для 

формирования операциональных на-

выков, относящихся к интеллектуаль-

ной деятельности. Оптимальные для 

этого Интегральная и Когнитивная 

технологии по целевому предназна-

чению относятся к одному классу и 

позволяют достигать близких резуль-

татов. Однако Когнитивная техноло-

гия становится чрезмерно трудоём-

кой для учителя в большом классе 

из-за необходимости постоянно об-

рабатывать большие массивы диа-

гностической информации, получе-

ние которой тоже требует немалого 

времени. Интегральная технология, 

напротив, недостаточно эффективна 

в малых классах, поскольку в них 

трудно или невозможно обеспечить 

необходимую внешнюю динамику 

групп, создаваемых на основе теку-

щих уровневых достижений учеников. 

Отсюда вытекает вывод: Интеграль-

ная технология должна применяться 

в классах численностью свыше 12 че-

ловек для тех же целей, что Когнитив-

ная в классах до 12 человек.

Эти технологии наиболее актив-

но используются для естественнона-

учного содержания образования, ос-

тавляя гуманитарные дисциплины, 

метапредметы и интегрированные 

курсы на откуп технологии ТОГИС.

Как видим, в технологический 

комплекс школы войдут несколько 

«сквозных» технологий и технологии 

с более узкими зонами применимос-

ти и более жёсткими входными усло-

виями.

Как мы уже показали, несомнен-

ной «сквозной» технологией должен 

быть «Метод проектов» в его позднем 

варианте — направляемое проектное 

обучение. Проектная деятельность 

должна сопровождать образователь-

2 Джиппс К. Оценивание, способствующее обучению // Новое в оценке образовательных результатов: 

междунар. аспект / А. Литтл, М.Э. Локхед, В. Чайнапа и др.: Пер. М.С. Добряковой / Под ред. А. Литтл, 

Э. Вулф; Моск. высш. шк. социал. и экон. наук. М.: Просвещение, 2007. С. 306–307.
3 Дегтева И.Б. Организация проектной деятельности старших школьников как условие обогащения их 

эстетического опыта при освоении искусства // История и школа: традиция, открытая будущему: 

Материалы научно-практической конференции. Пермь, 12 июня 2008 г. Пермь: ОТиДО, 2008. С. 186.
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Ю . В .  К о с о л а п о в а

ный процесс с начальной школы до 

выпуска и даже шире. При этом ме-

няются характер проектов, их масш-

таб, трудоёмкость и степень соци-

альной значимости. Типичный проект 

для начальной школы приводит в ка-

честве примера А.М. Новиков4: 

«Младшеклассникам в качестве про-

екта предлагается из одного листа 

плотной бумаги с помощью ножниц и 

клея построить сооружение (башню) 

максимально большой высоты. Уча-

щиеся приступают к работе. Каждый 

конструирует и реализует свой про-

ект — сколько учеников в классе — 

столько и получается вариантов — у 

кого-то выше, у кого-то ниже, у кого-

то красивее, у кого-то не очень. Каза-

лось бы — совсем простой проект — 

всего один лист бумаги. Но здесь и 

математика, и физика, и элементы 

сопротивления материалов (это в на-

чальной-то школе!), и экономика 

(экономичность раскроя листа), и 

трудовые умения, и полный простор 

для фантазии, творчества, и возмож-

ность пообщаться учащимся друг с 

другом — пообсуждать, у кого что и 

как получилось и почему, и т.д. То есть 

учебный процесс преображается до 

неузнаваемости».

В старших классах «...учащиеся, 

студенты должны быть включены в 

проекты, выбираемые ими самостоя-

тельно (лучше) или предлагаемые 

учителями, преподавателями, кото-

рые отвечают следующим требова-

ниям:

•  имеют общественно-полез-

ную значимость, рыночную стои-

мость и имеют определённых потре-

бителей;

•  посильны для учащегося, сту-

дента, но отличаются высоким уров-

нем трудности, получаемый продукт 

(материальный или духовный) дол-

жен быть высокого качества, степени 

совершенства;

•  сформулированы в самом об-

щем виде: требуют от учащихся ак-

тивного применения теоретических 

знаний, а также дополнительного 

привлечения научной, справочной и 

другой литературы; экономических 

расчётов, самостоятельной разра-

ботки проекта продукта, технологии 

его получения, плана действий по его 

реализации с учётом наличных воз-

можностей;

•  предусматривают возможнос-

ти коллективной производственной 

деятельности учащихся, студентов, а 

также включения их в производствен-

ные или научные коллективы.

Причём суть заключается в том, 

чтобы учащийся, студент самостоя-

тельно выполнил полный производс-

твенный цикл: от поиска соответс-

твующей «ниши» на рынке товаров 

и услуг, замысла до изготовления 

продукта и его реализации (про-

дажи)»5.

Практически вся проектная ра-

бота в стационарном учебном про-

цессе поддерживается соответству-

ющими деятельностно-ценностными 

задачами образовательной техноло-

гии ТОГИС.

В роли «сквозной» видится также 

Проблемно ориентированная техно-

логия на базе ОТСМ-ТРИЗ.

Например, в Центре образова-

ния № 1474 ТРИЗ используется и как 

образовательная технология в млад-

4 Новиков А.М. Постиндустриальное образование. М.: Эгвес, 2008.  С. 83–84.
5 Там же. С. 74–75.
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ших классах (разработка А.А. Несте-

ренко, 2005), нацеленная на обучение 

общим методам решения проблем, и 

по прямому назначению как инстру-

ментарий решения технических задач 

в химико-инженерном и физико-тех-

ническом профилях. 

В частности, одним из популяр-

ных и перспективных направлений в 

профильном обучении является раз-

работка и создание приборов. Спро-

ектированный учащимися прибор 

«Система двух сообщающихся ша-

ров, наполненных оксидом и диокси-

дом азота» был построен для иссле-

дования смещения равновесия в об-

ратимых процессах в Московском 

химико-технологическом универси-

тете им. Менделеева. На основе этих 

исследований создан курс углубле-

ния для индивидуализации профиль-

ного обучения. Под руководством 

лётчика-космонавта А.И. Лазуткина 

ученики в курсе специализации, про-

водимом доцентом МИФИ А.В. Фе-

сенко, изготовляют приборы, приме-

няемые в астроархеологических 

изысканиях — например, при изуче-

нии зольников в Крымском Приазо-

вье с использованием данных спут-

никового мониторинга и GPS-съёмки. 

Все эти работы проводятся с самым 

активным применением методов 

ТРИЗ, готовность к использованию 

которых закладывается в начальной и 

основной школе.
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