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У системы образования есть два пути реше-

ния актуальных для общества задач. Первый

связан с национальными (официальными)

проектами реформирования. Но их реализа-

ция сталкивается с инерционностью и тради-

ционностью бюрократического затягивания,

«забалтывания», а иногда и сознательного

искажения инновационных идей. Возможен

и второй путь, названный модернизацией

«снизу», когда задачи образования носят ау-

тентичный характер и выводятся из самой

жизни без искусственного отделения школы

от социальной действительности. Эту идею

выразим кратко: вся жизнь есть… школа.

Вполне приемлема как внешняя по отноше-

нию к участникам образовательного проекта

модернизация, так и внутренняя. Однако для

корректного и конкретного воплощения идей

внутренней модернизации потребуется спе-

циально подготовленное теоретическое

представление, знаковая сеть которого «на-

брасывается» на реальность, чтобы полу-

чить ожидаемые результаты.

Предложенная ниже модель компетентнос-

ти — инструмент достижения целей обра-

зования для конкретной группы участников

процесса в определённых социокультурных

условиях. Эта теория представляет собой

руководство для совместной педагогичес-

кой деятельности участников общего обра-

зования.

Íåò íè÷åãî áîëåå ïðàêòè÷íîãî, 

÷åì õîðîøàÿ òåîðèÿ

Нам понадобится общее представление

о предмете исследования. Педагогическая

теория — это знаковая система, дающая

обобщённую модель конкретных аспектов

педагогической действительности, отражаю-

щая закономерности её развития и направ-

ленная на дальнейшее преобразование ре-

альных педагогических условий. В основе

всякой практической деятельности лежит

своя теория-модель образования, которая,

с точки зрения участников процесса вопло-

щается и становится знаком-для-себя. В та-

ком дискурсе теория предстаёт как уникаль-

ный и штучный интеллектуальный продукт.

Это, с одной стороны, не отрицает существо-

вания классических теорий-долгожителей,

но допускает присутствие «разового» теоре-

тического построения, пригодного для дина-

мичной образовательной ситуации ХХI века,

которая включает педагогическое модели-

рование. Последнее мы будем рассматри-

вать как самостоятельное направление в об-

щем методе исследования. У педагогическо-

го моделирования, подобно моделированию
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Школа, скорее, не имя существительное, а глагол.

Педагогический фольклор

ПРЕИМУЩЕСТВА В ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ ГОСУ-

ДАРСТВАМИ И СРЕДИ ИНДИВИДУУМОВ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ КАЧЕСТВОМ ЗНАНИЙ,

А СФЕРА ОБРАЗОВАНИЯ СТАНОВИТСЯ МЕСТОМ ПРОЯВЛЕНИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ

БАЗОВЫХ ПРОТИВОРЕЧИЙ ОБЩЕСТВА БУДУЩЕГО. ПОЭТОМУ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ

НАУКА ПРИЗВАНА ВЫПОЛНИТЬ НОВУЮ ИСТОРИЧЕСКИ ЗНАЧИМУЮ МИССИЮ-

ЦЕЛЬ: ОБЕСПЕЧИТЬ ТАКОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ, КОТОРОЕ НЕ

ПРОСТО БЫ СООТВЕТСТВОВАЛО ДИНАМИЧНО МЕНЯЮЩИМСЯ ПОТРЕБНОСТЯМ

ОБЩЕСТВА, НО И РАБОТАЛО С ОПЕРЕЖЕНИЕМ, УЧИТЫВАЯ БУДУЩИЕ, ТОЛЬКО

ФОРМИРУЮЩИЕСЯ ПОТРЕБНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.
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вообще, есть универсальная часть, включа-

ющая аксиоматику, которая возникает в ре-

зультате отвлечения от предметного содер-

жания и формулируется в конкретном экзи-

стенциальном виде. Кроме этого, у педаго-

гического моделирования определяется

собственное проблемное поле, содержа-

тельное наполнение которого происходит

благодаря имеющемуся педагогическому

опыту. Основные положения педагогическо-

го моделирования либо связаны с очевид-

ными фактами, в достоверности которых

легко убедиться непосредственно, либо про-

изводятся формулировки, выведённые из

опыта. Тем самым эти выводы-формулиров-

ки выражают, во-первых, уверенность авто-

ра модели в том, что ему удалость ухватить

педагогические закономерности, во-вторых,

своё намерение подкрепить наметившуюся

убеждённость успехом развития теории.

Аксиоматика педагогической модели нуж-

дается в содержательной части как в необ-

ходимом дополнении, поскольку последняя

является руководящей при выборе соответ-

ствующих формализмов. Затем, когда фор-

мальная теория уже имеется в нашем рас-

поряжении, она подсказывает, как приме-

нить её к рассматриваемой педагогической

ситуации. Педагогическое моделирование

не ограничивается только содержательной

частью, так как в образовании мы имеем

дело с такими теориями, которые не полно-

стью воспроизводят действительное поло-

жение дел, а являются лишь упрощённой

идеализацией этого положения. Такого ро-

да педагогические теории не могут быть

обоснованы путём ссылки на очевидность

базовых аксиом или на социальный опыт.

Более того, их обоснование может осуще-

ствлено только в том случае, если будет ус-

тановлена непротиворечивость произве-

дённой в ней идеализации как своеобраз-

ной экстраполяции, в результате которой

введённые понятия и отношения между ни-

ми уточняют, потом пересекают, а в итоге

расширяют границы очевидного опыта.

Ñòðóêòóðíûå êîìïîíåíòû òåîðèè

ìîäåëèðîâàíèÿ îáðàçîâàòåëüíîé
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Терминологический аппарат

Модель компетентности распространяется

«по горизонтали» от «слабой» к «сильной».

Компетентность становится «сильной», ес-

ли ключевые ценности образования разде-

ляют педагоги, школьники и их родители.

Компетентность школьника имеет следую-

щий состав: предметная, межпредметная,

ключевая, личностное саморазвитие. Этот

перечень мы привели в «вертикальной ие-

рархии». Для учителей принята следую-

щая, тоже «вертикальная», таксономия:

знание предмета и методики обучения, тех-

нологическая культура, функционально-пе-

дагогическая грамотность, проектно-техно-

логическая культура, методологическая

культура, инновационная культура как выс-

шее проявление профессиональных ка-

честв. Вектор компетентности родителей

развивается так: контроль, самоанализ,

способность осуществлять обратную связь

с педагогами, функциональная грамот-

ность родителя, мотивационная способ-

ность, коммуникативные умения, эмпатия,

рефлексия.

Отношения и связи между используемыми

понятиями

В качестве основных структурных эле-

ментов образовательной компетентности

школьника примем следующие: предмет-

ный, межпредметный, ключевой, готов-

ность к личностному саморазвитию. Нач-

нём с описания компетентности ученика,

как главного участника образования. Это

будет первый этап моделирования. За-

тем, на втором этапе, чтобы опять же под-

нять компетентность ученика на новый

иерархический уровень, предложим мо-

дель компетентности учителей и родите-

лей школьника. Интегративный характер

представления позволил по-новому взгля-

нуть на результаты образования, которые

распространены на учащихся и на учащих

благодаря взаимонаправленности про-

цессов образования. Школьнику, чтобы

лучше учиться, следует ещё и кого-то

учить, на доступном для него уровне. Этот

феномен в своё время метафорично вы-

разил в форме вопроса Альберт Эйн-

штейн: «Что может знать рыбка о море,

в котором плавает всю жизнь?». Чтобы

вывести школьника из состояния «чисто-

го» обучения (но не образования), на тре-

тьем этапе строим модель образователь-

ной компетентности всех участников. Диа-

гностика результатов, представленных

двумя первыми этапами моделирования,

допускает исследование мышления без

поведения, поведение без познания,
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навыки без восприятия, а восприятие без

учебного действия и деятельности. В рос-

сийской школе до сих пор живы традиции,

когда в дидактическом инструментарии ис-

кусственно построены разграничения меж-

ду перцептивными, мнемоническими, ког-

нитивными, исполнительными и творчески-

ми актами. На третьем этапе мы строим мо-

дель, по которой в качестве важнейшего

результата образования должна выступать

готовность всех участников процесса вос-

принимать социальный опыт в контексте

культуры, которая его создала. Это подра-

зумевает авторскую интерпретацию и соб-

ственный поиск смыслов образования. Мы

ограничились присутствием в этой модели

только компетентности школьников, их ро-

дителей, учителей, косвенно аппарата уп-

равления, влияющего на результаты рабо-

ты учреждения в целом и на промежуточ-

ные достижения в частности. Хотя идеи мо-

делирования достаточно универсальны

и на третьем этапе могут быть распростра-

нены на социальных партнёров, спонсоров,

работодателей. Первые два элемента ком-

петентности школьника свободно вписыва-

ются в уже зарекомендовавшую себя куль-

турологическую концепцию содержания об-

разования В.В. Краевского и И.Я. Лернера1.

На уровне общего теоретического пред-

ставления о составе, структуре и функциях

социального опыта в его педагогической

трактовке строится представление о компе-

тентности, которое соответствовало бы

стратегическим целям образования2. Четы-

ре основных элемента педагогически адап-

тированного социального опыта достаточно

традиционны:

Опыт познавательной деятельности,

зафиксированный в виде фактических

сведений, информационной базы данных

о конкретных явлениях природы,

общества, о человеке

Такую базу учебных данных авторы называ-

ли собственно знаниями, искусственно от-

делив их от уме-

ний, понимания

и эмоционально-

го сопровожде-

ния, что вполне

могло быть объ-

единено в кате-

горию «метазна-

ние». Для нашей

модели компе-

тентности мы будем использовать термин

«информационная база данных», чтобы

подчеркнуть дистанцию с другими дидакти-

ческими категориями, входящими в состав

образовательной компетентности.

Опыт осуществления известных способов

деятельности

Появление в дидактике образовательной

компетентности во многом обязано имен-

но способности/готовности участников об-

разования действовать в тех или иных пе-

дагогических условиях, причём такого ро-

да деятельность не теряет своего значе-

ния за пределами образовательного

пространства. Если деятельность вообще

есть форма отношения человека к окру-

жающему миру с целью его преобразова-

ния на основе имеющихся у индивида

культурных представлений, то образова-

тельная деятельность с необходимостью

включает ещё и самопреобразование уча-

стников процесса. Готовность действовать

(в рамках образовательной компетентнос-

ти) указывает на способность носителя

компетентности менять как окружающий

мир, так и самого себя благодаря интерак-

тивному характеру деятельности всех уча-

стников образования.

Рассмотрим полифункциональность обра-

зовательной деятельности, исходя из логи-

ки, предложенной В.П. Зинченко3. Следуя

функциям деятельности вообще, выделен-

ным в свой время Э.Г. Юдиным и структу-

рированным В.П. Зинченко, отметим, что

образовательная деятельность выступает

как объяснительный принцип, что связано

с универсальным способом освоения мира

участниками педагогического процесса.

Для учителя это связано с его знаниями

предмета, методики его преподавания

и далее с технологической культурой.

Для родителей это возможность войти

в культурный мир своего ребёнка, совме-

стно проживать учебные ситуации, по воз-

можности анализировать и корректиро-

вать этот интимный процесс культурного

взросления школьника. Такие возможнос-

ти развиваются от домашнего контроля,

к налаживанию оперативной системы об-

ратной связи с учителями и далее к моти-

вационной способности по отношению

к своему ребёнку.

Образовательная деятельность может вы-

ступать как предмет объективного научного

70

1 Краевский В.В. Общие основы педаго-

гики: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. за-

ведений / М.: Издательский центр «Акаде-

мия», 2003. С. 40–62.

2 Там же. С. 46.

3 Зинченко В.П. Деятельность. Знание.

Духовность // Высшее образование в Рос-

сии. 2003. № 5. С. 81–82.

01_Øò_04_08New.qxd  30.01.2009  15:34  Page 70



71ШКОЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ   4’2008

Концепции, модели, проекты

исследования, т.е. как нечто расчленяемое

и воспроизводимое в теоретической карти-

не определённой научной дисциплины в со-

ответствии со спецификой её задач и сово-

купностью её понятий. Осмысление дея-

тельности в таком понимании наполняет

как функциональную грамотность, так

и проектно-технологическую культуру педа-

гога. Наша статья — один из результатов

(пока не полный) такого осмысления.

Образовательная деятельность — предмет

управления, т.е. то, что подлежит организа-

ции в систему функционирования и разви-

тия на основе принятых педагогическим со-

обществом принципов. Собственно управ-

ление такой деятельностью в большей ме-

ре относится к компетентности педагога

или менеджера образования. Но в нашей

модели самоуправление допустимо даже

на уровне школьников.

Образовательная деятельность как пред-

мет проектирования допускает выделение

способов и условий оптимальной реализа-

ции преимущественно новых видов дея-

тельности, приводящих к инновационным

результатам. Такая способность относится

к методологической культуре учителя и яв-

ляется посредником между теорией обуче-

ния и практикой реализации инновацион-

ных идей образования.

Образовательная деятельность проявля-

ется как ценность в различных культур-

ных сферах и представляет собой про-

движение участников образования к вы-

соким уровням компетентности в приня-

той таксономии. По отношению к ученику

это способность к личностному самораз-

витию. Для успешности такого процесса

самому ребёнку нужны некоторые зна-

ния, традиционно называемые педагоги-

ческими. Но они должны быть переписа-

ны заново, во-первых, для того чтобы

ученик мог их усвоить, во-вторых,

для моделирования конкретной ситуа-

ции, в которой находятся все участники

образовательного процесса. Уникаль-

ность такого рода представления педаго-

гической теории необходима и учителю,

и родителям школьников, и другим заин-

тересованным лицам. Проектирование

такого дискурса представляет собой

язык-модель-впервые и в значительной

мере снимает психологические барьеры

в системе взаимоотношений учитель —

ученик — родитель. К сожалению, оппо-

зиционные дуэты (бывает и дуэли) воз-

никают между любыми участниками об-

разования, при самой разнообразной их

комбинации, объединяющей «союзни-

ков» против одного из представителей

оппозиции. В описываемой нами модели

состояние оппозиционности заменяется

креативным напряжением всех участни-

ков, причём само «напряжение» также

направлено на развитие компетентности

и включено в него. От деятельности как

ценности перейдём к третьему элементу

компетентности.

Опыт осуществления эмоционально-

ценностных отношений

С самими ценностями в воспитании воз-

никает парадоксальная ситуация. С одной

стороны, цели воспитания вторичны и да-

же третичны по отношению к ценностям4.

С другой стороны, ценностные отноше-

ния — составная часть содержания обра-

зования, т.е. подчинены глобальным пе-

дагогическим целям5. Но выход найдётся,

если этот компонент социального опыта

учащегося (компетентности) мы отделим

от онтологической сущности ценностей

и приблизим его к гносеологическому по-

ниманию процесса становления «челове-

ка культуры». Имеет смысл нагрузить эту

составляющую компетентности школьни-

ка деятельностной характеристикой субъ-

екта воспитания. Так получаем название

для компонента компетентности: опыт

осуществления эмоционально-ценност-

ных отношений. В достижении этого уров-

ня компетентности заключается педагоги-

ческая задача, которая носит прикладной

характер по отношению к ценностям со-

циума и не претендует на превосходство

над ними.

Осуществление эмоционально-ценност-

ных отношений предполагает умение нахо-

дить личностные смыслы в образователь-

ной ситуации. При этом устоявшиеся во-

просы к дидактике «чему учить?» и «как

учить?» допол-

няются новой,

ценностно-ори-

ентированной

парой: «зачем?»

и «кто?». Ответ

на первую пару

вопросов уста-

навливает логи-

4 Никандров Н.Д. Россия: социализация

и воспитание на рубеже тысячелетий / М.:

Педагогическое общество России, 2000.

С. 22. 

5 Краевский В.В. Общие основы педаго-

гики: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. за-

ведений / М.: Издательский центр «Акаде-

мия», 2003. С. 60. 
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ческие и предметно-знаковые связи в со-

держании обучения, но эти связи-отноше-

ния лишь посредники между высокой ком-

петентностью личности и новыми — смыс-

лообразующими — связями, в которых ве-

дётся совместный поиск ответов на вто-

рую — ценностную — группу вопросов. Спо-

собность формировать такие умения

характеризует и мастерство педагога, кото-

рый открывает своим воспитанникам-кол-

легам не только и не столько мир знаний,

но и свой собственный мир, выражая по-

средством учебных фактов и факторов

своё отношение к нему. Высокая компе-

тентность педагога требует от него способ-

ности ценностно доопределять сугубо при-

родное явление или «сухой» научный факт,

изучаемый на уроке. Если такой процесс

состоялся, то он, непременно, будет взаи-

монаправленный, т.е. ценностно-значимый

и для себя, и для Другого. В частно-научном

логическом поле формирования предмет-

ной компетентности на первый план выхо-

дят значения-знаки, принятые в данной об-

ласти знания. При движении к «верхним

слоям» компетентности, т.е. к личностному

саморазвитию (как принято в нашей таксо-

номии) предыдущие дидактические цели

становятся средствами для достижения об-

новлённых целей, названных Ю.В. Сенько

«ценностями-отношениями». При апроба-

ции модели компетентности мы сконцент-

рировали своё внимание именно на отно-

шениях участников процесса и к результа-

там проектной деятельности, и к своим кол-

легам-партнёрам, и к самим себе. Диагнос-

тика такой метакомпетентности осуществ-

лялась благодаря созданию уникальных

инструментов, выработанных в ходе проек-

тов. Создание такой знаковой системы так-

же входило в задачи проекта и характери-

зовало компетентность его участников.

С помощью рейтинговой шкалы и развёрну-

того экспертного заключения измерялась

способность оценивать те или иные собы-

тия, высказывания, поведение как своё, так

и других людей. В ходе рефлексивной дея-

тельности давалась описательная оценка

умению осмысленно выходить из ситуации,

требующей нравственного выбора, способ-

ности к предвидению последствий собст-

венной деятельности. Анализировались та-

кие свойства, как толерантность, умение

видеть рациональное в разных позициях,

способность не противопоставлять себя ок-

ружающим, понимать пределы собственной

компетентности; способность к самоограни-

чению; контроль негативных эмоций; спо-

собность занять самостоятельную позицию

по отношению к внешним условиям.

Опыт творческой деятельности

Переход от ценностей к последнему компо-

ненту компетентности, связанному с твор-

ческой деятельностью, ещё более плавный,

чем предыдущий. Действительно, творчес-

кое отношение к делу — это ли не цен-

ность? Однако имеет смысл обозначить

конкретные проявления творчества в пред-

метной и межпредметной сфере. Это пере-

нос знаний в другую когнитивную ситуацию,

использование знания на межпредметном

уровне; определение новых свойств в уже

изученных ранее явлениях с помощью дру-

гих методов исследования, а также путём

обобщения, преобразования, трансляции

материала из одной формы выражения

в другую; обсуждение неизвестных ранее

свойств изучаемого объекта; нахождение

нескольких способов решения учебной за-

дачи и сопоставление результатов; констру-

ирование принципиально нового способа

решения задачи, не являющегося комбина-

цией уже известных; применение адекват-

ных знаковых систем.

Çàêîíîìåðíîñòè, âûâåäåííûå

òåîðåòè÷åñêè è óñòàíîâëåííûå

ýêñïåðèìåíòàëüíî

Механизмом реализации компетенции-

как-замысла является технология, т.е.

текст-проект. Репрезентация результа-

тов — уникальная, штучная знаковая сис-

тема, описывающая компетентность-как-

оценку педагогической нормы. Т.е. это не

только внешнее наблюдение над образо-

ванием, отделённое от него традицион-

ным механизмом педагогического монито-

ринга, а составляющая образования-са-

мообразования, допускающая внутрен-

нюю оценку себя. При появлении новых

результатов, внутренняя оценка которых

затруднительна, возникает потребность

в новом теоретическом дискурсе компе-

тентности. Для этого понадобится внеш-

няя теоретическая экспертиза специалис-

тов, которые в свою очередь приготовят

уникальную знаковую систему для анали-

за полученных результатов. А.М. Лобок

предостерегает, что при использовании

внешней экспертизы возникает опасность

72
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Концепции, модели, проекты

попадания в ловушку «интеллектуальных

схем и категорий, а действительная уни-

кальность… опыта «проскальзывает»

сквозь языковую решётку этого (старого)

дискурса»6. При моделировании компе-

тентности необходимо учесть потребность

«сильной» компетентности в диалоге

с другими педагогическими культурами.

Это означает не только встречу в мульти-

культурном пространстве подобных обра-

зовательных сообществ, что само по себе

тоже продуктивно. Но и культурное взаи-

модействие со многими социальными

партнёрами, заинтересованными в каче-

ственном результате деятельности соци-

ального института, каковым является об-

разование. Сильная компетентность со-

держит в себе как способность обнару-

живать новые педагогические результаты,

так и расположенность к диалогу с ними.

Таким образом, у сильной компетентности

выделяются две составляющие: норма-

тивно-оценочная, направленная «внутрь»

самой себя, и самоорганизующаяся, ори-

ентированная на поиск новых дискурсов

уже зафиксированных и оцененных ранее

результатов.

Àïðîáàöèÿ òåîðèè è ðåçóëüòàòû å¸

ðåàëèçàöèè, à òàêæå ìåõàíèçìû

óïðàâëåíèÿ è êîððåêòèðîâêè

ýìïèðè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé

Теория моделирования нашла своё вопло-

щение сразу в нескольких школах Новоси-

бирска и области. Во-первых, потому, что

эти школы были изначально ориентированы

на получение образовательного результата,

выходящего за формальные рамки стандар-

та. Во-вторых, благодаря деятельному учас-

тию преподавателей в международной ин-

новационной работе в рамках Российско-

американской программы «Учителя — учи-

телям». На первом этапе реализации

модели компетентности мы использовали

уже принятые инструменты педагогического

мониторинга. Чаще всего основным показа-

телем были результаты ЕГЭ. Однако,

по мнению американских коллег, чрезмер-

ное увлечение «натаскиванием» на тест

(teaching to test) не ведёт к выполнению за-

дач образования. Для американской школы

этот печальный опыт уже пройденный этап.

Наша теория моделирования результатов

образования подготовила основу для пост-

роения модели образовательной компе-

тентности в условиях открытого образова-

ния. В случае предметной компетентности

стало возможным построение имитацион-

ных моделей, описывающих «короткими»

числовыми рядами результаты обучения.

Узкоспециальные умения и навыки форма-

лизовались, что создало возможность не

только для измерения результатов конкрет-

ной деятельности, но и для их статистичес-

кой обработки, оценки и характеристики

эффективности технологии обучения. Вы-

воды об эффективности моделирования

компетентности сделаны на основе сравне-

ния «кривых научения», создания базы

данных для коэффициентов усвоения кон-

кретного раздела учебной программы, сте-

пени автоматизации навыков, ступени аб-

стракции материала и других характерис-

тик параметрического пространства ре-

зультатов, разработанных в своё время

В.П. Беспалько. Для результатов, получен-

ных в рамках образовательного проекта,

мы разработали следующие критерии ком-

петентности. Внутренние: количество са-

мостоятельно заданных проблемных тем;

количество реплик по другим темам; объём

текстов-комментариев; количество обра-

щений к новым источникам; время, затра-

ченное на подготовку к комментарию; ко-

личество специальных терминов, освоен-

ных в ходе интерактивного обучения.

Внешние: экспертная оценка качества вы-

ступления; при этом модератор-эксперт по

своим критериям начисляет баллы, если

в комментарии обозначена проблема, за-

явлена собственная позиция, ярко и ориги-

нально поставлен вопрос или неожидан-

ный контекст, открывающий новый поворот

интернет-дискуссии. Рейтинг участников

публичный, что создаёт дух соревнования

и активности всех участников. Критериаль-

ная база компетентности учащихся вклю-

чает как традиционные составляющие, ос-

нованные на проверке усвоения содержа-

ния общего образования, так и учебный

портфолио каждого школьника. Структури-

рованная база данных успешности обучаю-

щегося состоит из всех тех материалов, ко-

торые характеризуют личностный рост

и развитие академической успеваемости,

причём в продуктивном виде.

Портфолио ре-

зультатов — это

структурирован-

ная совокуп-

ность количест-

6 Лобок А.М. Возможное сетевое взаимо-

действие инновационных школ // Школь-

ные технологии. 2008. № 1. С. 52.
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венных и качественных показателей. Порт-

фолио отражает качество результатов кол-

лективного и индивидуального труда. Ин-

дивидуальной оценкой, по мнению

А.М. Лобка, может быть сертификат каче-

ства образования, который выдаётся как

по образовательным областям, так и в це-

лом за участие в проекте [5. С. 107]. Нами

использовалась более простая метричес-

кая шкала, с помощью которой выставлял-

ся количественный и качественный рей-

тинг, характеризующий портфолио.

Для экспериментальной проверки модели

мы подготовили организационно-педаго-

гические условия. Каждому виду компе-

тентности, а также составляющим частям

ключевой компетентности ставились в со-

ответствии следующие критерии, осно-

ванные на классификации Дж. Равенна: 1)

мотивационный аспект; 2) владение со-

держанием образования — когнитивный

аспект; 3) опыт деятельности в реальной

(аутентичной) ситуации — поведенческий

аспект; 4) личностное отношение к содер-

жанию образования и объектам его при-

ложения — ценностно-смысловой аспект;

5) эмоционально-волевая регуляция про-

цесса и результата проявления учебной

деятельности.

Развиваясь, интегральная модель компе-

тентности трижды прошла цикл взаимо-

обогащения образования и социальной

действительности. Но каждый раз это про-

исходило на новом, более масштабном

витке обобщения. Сначала было реализо-

вано достаточно традиционное представ-

ление: от воспитания в «узком» смысле,

к образованию в «широком» смысле, поз-

воляющие решить некоторые социально

значимые задачи через учебно-исследова-

тельскую деятельность. Затем объедини-

лись усилия участников «локального» об-

разования, т.е. учеников, их родителей

и педагогов при соответствующем научно-

педагогическом сопровождении получен-

ных результатов. И, наконец, идея интег-

ральной компетентности распространи-

лась на многие образовательные учрежде-

ния различного статуса в разных странах.

В проекте приняли участие международ-

ные инвестиционные организации, выде-

лившие гранты для поддержки инноваций.

Стирание проектом национальных границ

произошло естественно и было заложено

в самой идее объединения результатов об-

разовательной деятельности.

Âûðàáîòêà íîðìàòèâíîãî

çíàíèÿ-ïðåäïèñàíèÿ

Ниже речь пойдёт о должных сведениях,

которые необходимо учитывать при моде-

лировании компетентности, а также о про-

гнозах дальнейшего развития теории мо-

делирования.

Обобщим сведения и выделим основные

этапы моделирования образовательной

компетентности.

Вхождение в проблему построения модели

планируемых результатов. Выделение ста-

тической и инвариантной частей, задаю-

щих технологические основы экспертизы

конечных результатов. Определение дина-

мической части, «готовой» для описания

инновационных явлений и результатов.

Для этого определяются функции компе-

тентности как анализируемого (моделируе-

мого) объекта, его место и роль в общей

структуре образования.

Строится система сквозных (или ключе-

вых) компонентов модели, обладающая

максимальной функциональной полнотой

и распространяющаяся на все образова-

тельные области. Формулируются крите-

рии полноты, проводятся контролирующие

мероприятия по проверке непротиворечи-

вости и полноты данных структурных ком-

понентов.

Из выделенных ранее сквозных компонен-

тов определяется минимально допустимый

набор базовых (статических) составляю-

щих ключевой компетентности, обладаю-

щих функциональной полнотой. Устанавли-

ваются различные взаимосвязи компонен-

тов системы образовательной компетент-

ности (логические, функциональные,

семантические, технологические и др.).

Разрабатывается модель динамики ком-

петентности в условиях открытого образо-

вания:

На основе теоретического и эмпирического

изучения результатов образования уста-

навливаются известные по отношению

к ним сведения (психолого-педагогические,

исторические, статистические, практичес-

кие и др.), затем формулируются пробле-

ма, определяющая задачи моделирования,

и, соответственно, конкретный предмет мо-

делирования.

Определяются тенденции, принципы, зако-

номерности функционирования компетент-
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Концепции, модели, проекты

ности как самоорганизующейся системы,

включая необходимые оптимальные пара-

метры, описывающие её поведение, грани-

цы, способы и параметры управления.

Устанавливается возможная вариатив-

ность в соответствующих условиях функ-

ционирования модели, а также законо-

мерность динамики и самоорганизации

системы.

Выявляется причинно-следственная связь

между фактическим изменением резуль-

татов и характером управляющего воз-

действия.

Описываются и анализируются условия не-

определённости функционирования и раз-

вития компетентности.

Модель образовательной компетентности

описывает комплексные, интегральные ре-

зультаты образования, относящиеся ко

всем участникам процесса. Она обладает

внешней и внутренней открытостью инно-

вациям и представляет собой самооргани-

зующуюся знаковую систему.

Моделирование компетентности в услови-

ях открытого образования может осуще-

ствляться только на основе вероятностных

алгоритмов, предполагающих обязатель-

ную оценку осуществимости различных

сценариев развития ситуации и проектиро-

вание последовательности управляющих

воздействий.

В перспективе можно выделить построение

развёрнутой модели, включающей компе-

тентность работодателей и других социаль-

ных партнёров. Участие и влияние работо-

дателей на образовательный процесс, как

правило, сталкивается с административны-

ми трудностями, так как вариант реализа-

ции заявки на педагогический продукт идёт

через образовательный стандарт учрежде-

ния. Это долгий и не результативный спо-

соб. В ХХI веке возможно участие партнёров

посредством интерактивных форм обуче-

ния, открытых Интернет-порталов и совме-

стной деятельности в социально значимых

проектах. Вся теория моделирования при-

годна для выработки соответствующей зна-

ковой системы, адекватно описывающей

результаты проекта. �
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