
обучения отдельным предметам или
группам предметов, есть локальные
технологии для формирования отдельных
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Òåõíîëîãèÿ 
è ïðàêòèêà 
ÎÁÓ×ÅÍÈß

Ñòàâøåå ïå�àãîãè÷åñêè� ïîâåòðèå� îñâîå�èå �îâûõ ïå�àãîãè÷åñêèõ òåõ�îëîãèé 
ïîêà �å ïðèâî�èò ê îæè�àå�û� ðåçóëüòàòà�. Â ÷¸� æå �åëî? Ëàð÷èê, êàê âî�èòñÿ,
îòêðûâàåòñÿ ïðîñòî: �å ñóùåñòâóåò îáðàçîâàòåëü�îé òåõ�îëîãèè, îáåñïå÷èâàþùåé
�îñòèæå�èå âñåãî êî�ïëåêñà öåëåé, ñòîÿùèõ ïåðå� øêîëîé. À ýòî ç�à÷èò, ÷òî
â�å�ðå�èå ëþáîé, �àæå ñà�îé �îâîé è ñâåðõýôôåêòèâ�îé òåõ�îëîãèè â öåëîñò�óþ
òêà�ü îáðàçîâàòåëü�îãî ïðîöåññà øêîëû áó�åò àêòî� ôðàã�å�òàð�û�, êîòîðûé,
âû�åëÿÿ è ïðèâî�ÿ ê «è�åàëü�î�ó» (îïòè�àëü�î�ó) ñîñòîÿ�èþ î�è� ó÷àñòîê ðàáîòû
øêîëü�îãî êîëëåêòèâà, âûçûâàåò «çàïà�à�èå» �ðóãîãî ó÷àñòêà è ïðîâîöèðóåò
â�óòðå��èå êî�ôëèêòû. Ïðîòèâîðå÷èå ðàçðåøàåòñÿ òîëüêî êî�ïëåêñ�û�è ðåøå�èÿ�è,
çàõâàòûâàþùè�è âñå ñôåðû æèç�è è �åÿòåëü�îñòè øêîëû. Ñëå�îâàòåëü�î, ðå÷ü
�îëæ�à è�òè î ïîñòðîå�èè öåëîñò�ûõ, áîëåå òîãî — ñèñòå��ûõ òåõ�îëîãè÷åñêèõ
êî�ïëåêñîâ. Àâòîð ðàññ�àòðèâàåò òðåáîâà�èÿ ê ïîñòðîå�èþ òàêèõ êî�ïëåêñîâ.

● целевые установки ● цели школы ● области применимости ● входные
условия ● трудоёмкость ● ресурсное обеспечение ● тип деятельности 
● квалификация кадров



ности пользователей (учеников и их ро-
дителей) даже в этом профиле оказались
разными. Одни связывают будущее
с медициной, другие — с химическим
производством и биотехнологиями, тре-
тьи — с научной деятельностью в облас-
ти химических дисциплин. В итоге еди-
ная когда-то группа целей расслоилась
и профиль тоже расслоился на три про-
филя: собственно химический, химико-
технологический и химико-биологический.
Но каждый из родившихся профилей
имеет свои специфические субцели, тре-
бующие технологических нюансов. И ес-
ли единый профиль «Химия» в достаточ-
ной мере обеспечивался сочетанием лек-
ционно-семинарской системы, проектного
обучения и лабораторного практикума
в Химико-технологическом университете
им. Д.И. Менделеева (с присвоением
выпускникам квалификации «химик-лабо-
рант»), то появление химико-биологичес-
кого профиля потребовало практической
работы с биологическими объектами —
в частности, организации полевой прак-
тики и создания в школе зимнего сада,
а технологическое направление химичес-
кого профиля привело учеников на про-
изводство — в гальванические цеха Ту-
шинского авиационного завода и Красно-
горского завода «Цементмаш».

Îáëàñòè ïðèìåíèìîñòè òåõíîëîãèé 

Второе требование кажется нам совершен-
но очевидным. У каждой образовательной
технологии есть область применимости.
Одни пригодны для работы с гуманитар-
ным содержанием, другие — для матема-
тики; одни формируют исследовательские
навыки у детей, другие — эти же навыки
у подростков. Одни технологии применя-
ются только к отдельным компонентам
содержания образования, удовлетворяю-
щим входным условиям этих технологий;
другие технологии — универсальные,
надпредметные и сквозные. Важно, чтобы
технологический комплекс не оставил про-
галов в содержательном поле. Отсюда
второе требование:

видов деятельности; есть ценностные техно-
логии для того, что мы традиционно называ-
ем воспитанием; есть технологии развития
мышления, есть исследовательские. И многое
другое есть сегодня в технологическом арсе-
нале педагогики. 

Очень важно, проектируя технологический
комплекс школы, позаботиться о том, что-
бы полный набор целевых установок, вхо-
дящих в комплекс технологий, перекрыл
всё множество целей, стоящих перед шко-
лой в целом и каждым её подразделением
в частности. При этом распространённой
ошибкой становится совмещение в одном
учебно-воспитательном процессе техноло-
гий, целевые установки которых противоре-
чат друг другу. Скажем, технология, при-
меняемая одними учителями, предназначена
для воспитания самостоятельного мышления
и способности к самоопределению, а другие
учителя в этом же классе используют тех-
нологии, которые созданы для формирова-
ния исполнительской деятельности. Каза-
лось бы, хорошо, если дети будут и само-
определяться, и самостоятельно мыслить,
и ставить перед собой собственные цели,
и толково исполнять указания и скрупулёз-
но следовать инструкциям. Увы! — так не
бывает. И это порождает многочисленные
школьные конфликты, вызванные сравнени-
ями, которые делают дети и с их подачи
родители. Иногда в подобные противостоя-
ния вовлекаются и учителя. Отсюда наше
первое требование:

Объединение целевых установок техноло-
гий, входящих в комплекс, полностью
включает весь набор целей школы. Исклю-
чены противоречия между целевыми уста-
новками разных технологий.

Вторая часть этого требования должна от-
носиться не столько к целевым установкам
технологий, сколько к самому набору целей
образовательного учреждения. Например,
в Центре образования № 1474 г. Москвы
на старшей ступени пользуется большой по-
пулярностью профиль «Химия». Но потреб-

Â.Â. Ãóçååâ, È.Å. Êóð÷àòêèíà.  Òåõíîëîãè÷åñêèé êîìïëåêñ øêîëû 

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  1’2010
166



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  1’2010
167

ÒÅÕÍÎËÎÃÈß È ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÎÁÓ×ÅÍÈß 

Объединение областей применимости техно-
логий, входящих в комплекс, включает всё
содержание образования, очерченное Образо-
вательной программой школы. 

Например, для качественной готовности учени-
ков к обучению в химических профилях необхо-
димо, чтобы дети с ранних лет, с самого начала
школьной жизни учились выполнять естествен-
но-научные проекты, включающие азы экспери-
ментальной деятельности, и решать реальные,
возникающие из жизненной практики пробле-
мы, связанные с качеством пищевых продуктов,
свойствами воды и почвы и т.д. Это значит,
что в начальной школе должны применяться
образовательные технологии, включающие
в свой операциональный состав эти виды дея-
тельности. Но это должны быть технологии,
полностью соответствующие особенностям дан-
ной возрастной группы, в частности — про-
блемно-ориентированная технология на основе
инструментов ТРИЗ, специально разработанная
для работы с младшими школьниками.

Âõîäíûå óñëîâèÿ òåõíîëîãèé 

Любая образовательная технология имеет неко-
торые входные условия и границы применимос-
ти. Входные условия могут быть разными: пси-
хологическими (возраст, пол, темперамент уча-
щихся и т.д.), организационными (численность
учебной группы, расписание занятий), техниче-
скими (характеристики оборудования и техни-
ческой среды), содержательными (особенности
учебного материала). Нередко эффективность
технологии такова, что имеет самый прямой
смысл организовать условия так, чтобы эта
технология оказалась применимой. Согласимся
с О.С. Анисимовым в том, что «технолог от-
личается от консультанта, так как не рекомен-
дует нормы, не подстраивается под меняющие-
ся воздействия потребителя, а исходит из
«объективной логики» нормативного оформле-
ния или конструирования технологии. Технолог
не заботится о внедрении, так как это функция
потребителя — управленца или организатора.
Технолог не является диагностом потенциала
потребителя, так как диагностика реализует по-
знавательную функцию. Если технолог и вхо-
дит в заимствование иных рефлексивных пози-
ций, то это остаётся его служебной, сервисной
составляющей, не предопределяющей конечный

результат, а лишь способствующей ему».
Например, высокая эффективность тех-
нологии ТОГИС может оказаться до-
статочным основанием для переструкту-
рирования содержания образования, что-
бы оно удовлетворяло входным условиям
этой технологии.

Признаем, однако, что подобные вход-
ные условия требуют усилий и ресурсов.
На первые может не хватить воли адми-
нистрации и мотивации педагогов, вторые
не всегда доступны в нужном количестве
или должного качества. Ограничим свои
желания третьим требованием:

Входные условия каждой технологии
не превосходят наличных условий
школы в области применимости
данной технологии.

Общекультурная среда профильного
обучения обеспечивается применением
таких технологий, как ТОГИС. Это се-
годня едва ли не единственный способ
познакомить учеников в деятельностном
ключе с истоками химической науки.
Скажем, для создания культурных об-
разцов к таким задачам есть очень ка-
чественный интернет-ресурс «Алхимик».
Но для применения ТОГИС необходи-
мо иметь: а) канал выхода в Интернет
с большой производительностью
и б) достаточное число компьютерных
рабочих мест, чтобы можно было рабо-
тать на них далеко за пределами курса
информатики. Если школа не имеет та-
кой возможности, она должна искать
другие технологические решения, по-
скольку входные условия технологии
ТОГИС превышают в этом случае
существующие в школе условия.

Òðóäî¸ìêîñòü òåõíîëîãèé 

Лучше осваиваются инновации, вызванные
внутренними потребностями школы, и вне-
дрять новую педагогическую технологию
есть смысл только тогда, когда её резуль-
таты будут заведомо выше результатов



но быть представлено системой деятельно-
стно-ценностных задач и культурными об-
разцами к ним. «К факторам, детермини-
рующим ситуацию задачи, относятся та-
кие, как информационный дефицит, дез-
ориентирующие образы, пробелы в техни-
ческой подготовке, психическая напряжён-
ность, конкурирующие цели и т.п.»
(С.В. Дмитриев). При этом в задачи
должны быть вложены все способы дея-
тельности, которыми овладевают школьни-
ки при изучении курса, а культурные об-
разцы должны, помимо демонстрации этих
способов в действии, нести ценностную
нагрузку. Именно с этой целью в качестве
культурных образцов выступают аутентич-
ные объекты — в частности, тексты. Сле-
довательно, учебники, содержащие адапти-
рованные материалы и отражающие только
точку зрения авторов, не приветствуются.
Учащимся следует работать с первичными
материалами, признанными человеческим
сообществом как вершинные достижения
культуры или закрепившимися в качестве
культурной нормы.

Таким образом, структурирование учеб-
ного курса под применение технологии
ТОГИС складывается из двух видов ра-
боты: переложение процедурной и аксиоло-
гической информации в формулировки
учебных задач; поиск и отбор культурных
образцов, демонстрирующих применение
процедур и несущих аксиологические смыс-
лы. В привычной терминологии: для реали-
зации деятельностно-ценностного курса со-
здаются два вида пособий — задачник
и хрестоматия; оба — пособия для учите-
ля. Задачник ученики могут использовать
в самостоятельной работе. При этом дек-
ларативная информация предметом препо-
давания не является, так как её усвоение
обеспечивается как побочный результат
в силу объективного закона парадоксаль-
ных интенций Франкла-Куринского.

Итак, минимальная ресурсная база для
ТОГИС, не считая технической среды,
включает задачник и хрестоматию куль-
турных образцов. Всё это придётся делать
непосредственно в школе. 

старой. Но замечено: чем более образователь-
ная технология эффективна, тем выше её тру-
доёмкость для учителя и тем большего ре-
сурсного обеспечения она требует.

Однако в этом общем правиле есть исключе-
ния: существуют давно созданные и обеспе-
ченные всеми необходимыми ресурсами техно-
логии, трудоёмкость которых даже ниже, чем
у традиционного образовательного процесса.

Конечно, таких технологий очень мало и об-
ласти их применимости довольно ограничен-
ны, но если приложить усилия, можно со-
здать технологический комплекс, отвечающий
четвёртому требованию:

Высокая трудоёмкость одних технологий
компенсируется сравнительно низкой тру-
доёмкостью других так, чтобы совокупная
трудоёмкость комплекса не более чем на
треть превосходила трудоёмкость стацио-
нарного действующего образовательного
процесса.

По данным Международной организации
труда 30–35% — величина роковая и кри-
тическая: именно таков порог чувствительно-
сти при повышении зарплаты, таков же
и порог терпимости работников при росте
интенсивности и трудоёмкости работы.

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå 

Практически все новые, наиболее эффектив-
ные и перспективные технологии очень плохо
обеспечены ресурсной базой. Рассмотрим, на-
пример, многообещающую и уже показавшую
себя как очень результативную технологию
ТОГИС. Будем считать, что цели учебного
курса определены и его содержание очерчено.
Какие условия обеспечат использование для
преподавания этого курса деятельностно-цен-
ностных образовательных технологий —
в нашем конкретном случае ТОГИС?

Чтобы учебный курс был пригоден для при-
менения ТОГИС, всё его содержание долж-
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По существу, аналогичная картина по всем
технологиям, заслуживающим сегодня внима-
ния. Так как всё это требует большого объёма
интеллектуальной и технической работы, вы-
двинем пятое требование:

Требуемое технологическим комплексом ре-
сурсное обеспечение не выходит за пределы
соответствующего раздела Программы
развития школы.

Вернёмся к нашему примеру с химико-техноло-
гическим профилем. Развитие технологий в хи-
мической промышленности идёт бурными тем-
пами, но сами технологии при этом становятся
всё менее прозрачными для внешнего наблюда-
теля. Переход к цифровым приборам контроля
и управления усугубляет образовательные про-
блемы в этой области. Ученики, специализиру-
ющиеся на химических технологиях, теряют
возможность «прочувствовать» процессы, по-
нять их суть и смысл. Компьютерное модели-
рование эту проблему тоже не решает, по-
скольку, делая процессы более наглядными,
ещё дальше уводит от их химической сущнос-
ти. Следовательно, перспективная модель про-
филя должна предусмотреть своего рода техни-
ческий виток в прошлое: нужны аналоговые
модели и приборы. Это значит, что планируя
развитие химико-технологического профиля, на-
до предусмотреть потребность образовательных
технологий для этого профиля в соответствую-
щей материально-технической базе. Не зало-
жив в Программу развития школы приобрете-
ние, аренду или изготовление таких приборов
и устройств, мы лишим себя возможности ор-
ганизовать технологический образовательный
комплекс для достижения этих будущих целей.

Òðåáîâàíèÿ ê êâàëèôèêàöèè êàäðîâ

Классик советской педагогики Хейно Лийметс
писал: «Если какое-нибудь педагогическое
новшество резко противоречит прежнему сти-
лю работы учителей и учеников, то к более
глубокому его внедрению в школьную практи-
ку можно приступать лишь тогда, когда весь
стиль учебной работы будет существенно из-
менён». Для выработки методических положе-
ний, обеспечивающих построение новых проце-
дур деятельности, человек выходит за пределы
существовавших до этого структур своей дея-

тельности и становится к ним и к своим
прежним позициям в рефлексивное от-
ношение. Здесь идёт, во-первых, до-
вольно сложный процесс последователь-
ного поэтапного осознания несоответст-
вия между существующим стилем учеб-
ной работы учителя и ученика и их но-
выми потребностями как участников де-
ятельности. Во-вторых, осознание несо-
ответствия предполагает и следующий
шаг — выход в рефлексивное простран-
ство и поиск в нём причин сложившейся
проблемной ситуации, способов, путей
её разрешения. Новая «норма» требует
к себе особого внимания, или, как обо-
значают в практике инновационных про-
цессов, освоения.

Внедрение образовательной технологии
предполагает освоение педагогическим
коллективом, по существу, нового типа де-
ятельности. И следовательно, этот новый
тип деятельности должен быть подготов-
лен по всем каналам ресурсного обеспече-
ния: экономическому, информационному,
материально-техническому, юридическому,
кадровому, научно-методическому.

Особого внимания требует работа адми-
нистрации с педагогическим коллективом.
И тут можно выделить работу с молоды-
ми педагогами, работу с опытными колле-
гами, работу с преподавателями, уже по-
лучившими первый положительный опыт
внедрения образовательной технологии,
работу с членами коллектива, сопротивля-
ющимися внедрению нового. Работа
с каждой группой представляет собой на-
правление кадровой политики школы
и должна заранее предусматриваться
в программе её развития. Отсюда вытека-
ет шестое требование:

Общие требования к квалификации
кадров не выходят за пределы раздела
«Развитие персонала» Программы
развития школы.

Наши зарубежные коллеги уделяют осо-
бое внимание всем видам повышения
квалификации педагогов. Недостаточно



время для практики и рефлексии, на то,
чтобы участники спросили: «Ну и что?
А что это значит для моего класса, моих
учеников? Какой в этом прок? Что нужно
изменить и для чего? Как заставить эту
систему работать на меня?». Применение
рефлексивной и креативной практики созда-
ёт, таким образом, благоприятные условия
для введения в образовательное пространст-
во школы новых педагогических стратегий
и технологий. ÍÎ

лишь показать преподавателям, как надо ра-
ботать (вести учебный процесс по-новому,
например), также надо оказывать им посто-
янную поддержку на протяжении нескольких
лет и видеть, как новые технологии прочно
входят в повседневную практику. Брюс
Джойс считает, что нужно постоянно кон-
тролировать и поддерживать введение новых
образовательных стратегий. Джойс предлага-
ет несколько способов такой поддержки.

Когда педагогический коллектив начинает осва-
ивать набор новых образовательных техноло-
гий, Джойс предлагает растянуть этот процесс
во времени, организовать группы и проводить
учебные сессии, помогающие преподавателям
впитывать информацию порциями, возвращать-
ся в классы для применения её на практике,
а затем снова собираться вместе для обмена
опытом. На встрече каждый расскажет, что
ему удалось, а что нет, что изменилось в его
работе. Опыт, приобретённый в группах, стра-
тегии деятельности и решения проблем, кото-
рыми обменялись участники, должны быть пе-
ренесены в классы. Переход от теории к прак-
тике может занять от нескольких месяцев до
нескольких лет. Группа поддержки помогает
участникам освоения нового не повернуть назад
к старым технологиям, старым стратегиям
и привычкам. Такая группа эмоционально во-
одушевляет и психологически поддерживает пе-
дагогов, осваивающих новые технологии.

Джойс показывает, что при обучении «рав-
ного — равным» участники быстрее включа-
ются в процесс: такое общение помогает из-
бежать многих проблем внедрения новой
практики в действие. 

Суть таких групп — обучение педагогов
в менее формальных ситуациях, чем обычно.
Это самая эффективная стратегия обучения,
если судить по соотношению выделяемых ре-
сурсов и получаемых результатов.

Фиксация на развитии навыков деятельности
в рамках новой педагогической технологии ча-
сто приводит к нескончаемым тренингам, пере-
груженным из-за попыток охватить всё за
полчаса. На самом деле лучше охватить лишь
несколько элементов нового, зато оставить

Â.Â. Ãóçååâ, È.Å. Êóð÷àòêèíà.  Òåõíîëîãè÷åñêèé êîìïëåêñ øêîëû 

ÌÓËÜÒÈÌÅÄÈÀÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

Ìóëüòèìåäèéíîå, èíòåðàêòèâíîå îáîðóäîâàíèå
ñòàíîâèòñÿ âñ¸ áîëåå íåîáõîäèìûì â îáðàçîâàíèè.
Íà âîïðîñû î êîìïëåêòàöèè ìóëüòèìåäèà,
î âîçìîæíîñòÿõ ïðèìåíåíèÿ ýòîãî îáîðóäîâàíèÿ
îòâå÷àþò âåäóùèå ñïåöèàëèñòû ÈÍÒÌÅÄÈÀ.

? Ãäå è êàê ìîæíî ïðèîáðåñòè (çàêàçàòü) ëèöåí-
çèîííûå ïðîãðàììû äëÿ øêîëû, â ÷àñòíîñòè

ïî ôîòî-äèçàéíó èëè ïðîãðàììû ïî ïðåäìåòàì
ïî áåçíàëè÷íîìó ðàñ÷¸òó?    Øêîëà ¹2 

Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå äëÿ øêîëû ìîæíî ïðèîáðåñòè
ïî áåçíàëè÷íîìó ðàñ÷¸òó â Èíñòèòóòå íîâûõ òåõíîëîãèé.

? Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå äëÿ Smart. 
Íà êîôåðåíöèè ÈÒÎ ðåêëàìèðîâàëèñü ÓÌÊ ïî

ïðåäìåòàì, îðèåíòèðîâàííûå íà ðàáîòó ñ ìóëü-
òèìåäèéíûìè ýêðàíàìè (íàïðèìåð, ðàçðàáîòêà
ã. Ïåðìè). Èìååòñÿ ëè ëèöåíçèîííîå ÏÎ?     
Íèíà Ïàâëîâíà

Äðàéâåðû è ñîôò âõîäÿò â êîìïëåêò ïîñòàâêè. À îáó÷à-
þùèé ñîôò ìîæíî èñïîëüçîâàòü ëþáîé, ñîâìåñòè-
ìûé ñ îïåðàöèîííîé ñèñòåìîé, óñòàíîâëåííîé íà âà-
øåì êîìïüþòåðå. Â òîì ÷èñëå è òîò, êîòîðûé íåîáõî-
äèì äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ñ ÓÌÊ.

? Êàê ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñ ìåòîäèêàìè èñ-
ïîëüçîâàíèÿ ìóëüòèìåäèà íà óðîêàõ ðóññêîãî

è ëèòåðàòóðû?    Å.Å.

Âû ìîæåòå ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ìåòîäè÷åñêèìè ðàçðàáîò-
êàìè ïî ðóññêîìó ÿçûêó è ëèòåðàòóðå ó÷èòåëåé, èñ-
ïîëüçóþùèõ íà óðîêàõ ìóëüòèìåäèéíûå ñðåäñòâà.

? Íèêàê íå óäà¸òñÿ íàñòðîèòü â êàáèíåòå
áåñïðîâîäíóþ ñåòü. Ïîäñêàæèòå, ïîæàëóéñòà,

ïóòè ðåøåíèÿ ïðîáëåìû.    Çèí÷åíêî

Âîïðîñû íàëàäêè îáîðóäîâàíèÿ çàî÷íî ðåøàòü òðóä-
íî. Çà ïîìîùüþ Âàì ñëåäóåò îáðàòèòüñÿ ê ïîñòàâùè-
êàì îáîðóäîâàíèÿ.


