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ÍÀ 

● индивидуализация обучения ● личностно ориентированная
модель образования ● самообразование ● саморазвитие 
● самореализация 

Ïротиворечие между массовым харак-
тером обучения и индивидуальным
характером процесса учения — ос-

новное в организации современного
образовательного процесса. Оно уси-
ливается ещё одним противоречием:
между внешней заданностью боль-
шинства педагогических средств (ме-
тодика и технология) и внутренним
характером протекания процессов
овладения знаниями (усвоение, ис-
следование, творчество).

Разрешить эти противоречия можно
только при è��èâè�óàëèçàöèè îáó-
÷å�èÿ, ðàçðàáîòêå ëè÷�îñò�î îðè-
å�òèðîâà��îé �î�åëè îáðàçîâà�èÿ.
А это означает целенаправленное
развитие личности и требует обуче-
ния учению, передачи инструментов
управления учением самому ребёнку,
òðà�ñôîð�àöèè ñà�îñòîÿòåëü�îé
ðàáîòû ó÷å�èêà в самообразование,
саморазвитие, самореализацию. 

К сожалению, в психолого-педагоги-
ческой науке нет чёткого и разделя-
емого большинством исследователей
определения понятия «личность» 

и критериев определения субъекта
образовательного процесса. Личность
определяется развитым самосознанием,
проявляющимся прежде всего в умении
делать выбор и быть ответственным
за его результаты и последствия.

С нашей точки зрения, субъекта в дея-
тельности отличают следующие критерии:
● самостоятельное заявление цели
и критериев её реализации;
● возможность выбирать средства дея-
тельности и планировать её хода;
● самостоятельность деятельности;
● возможность корректировки деятель-
ности;
● получение индивидуального (а нередко
и авторского) результата деятельности.

Тот, в чьих руках находится управле-
ние деятельностью, и является её субъ-
ектом. В традиционной дидактике уп-
равление деятельностью принадлежало
учителю, а ученик был вынужден ис-
полнять всё, что предписывалось учите-
лем, нередко подчиняя интересы, миро-
воззрение и предпочтения педагогу.



кают друг в друга. Каковы главные отли-
чия личностно-ориентированного образова-
ния от индивидуализации? Это:
● целенаправленное развитие личности;
● индивидуализация через средства уче-
ния, а не обучения;
● обеспечение широкого спектра пози-
ций и ролей в ходе познания внутреннего
и внешнего миров;
● передача управления учением «в руки
ученика»;
● многоуровневая рефлексия (введено ав-
тором) учеником его опыта, в особенности
познавательных стратегий, а не отдельных
учебных действий и результатов;
● развитие и оптимизация познаватель-
ных стратегий ученика;
● самообучение, саморазвитие, самореали-
зация;
● внутрисубъектность образовательных
технологий.

Индивидуализация обучения — фундамент
построения личностно-ориентированного об-
разования. В этом смысле концепции разви-
вающего обучения — база для развития
личностно-ориентированного подхода.

Индивидуализация может проявляться
и в других образовательных моделях (зна-
ниевой, проблемного обучения, планомерно-
поэтапного формирования умственных дей-
ствий и т.д.), выступая в качестве педаго-
гического средства целенаправленно и сис-
темно или безотчётно и фрагментарно.

Однако моделью, в которой индивидуали-
зация — и цель, и средство обучения,
наивысшая степень её реализации с точки
зрения развития личностного опыта ребён-
ка, становится личностно-ориентированное
образование.

Реализация личностно-ориентированного об-
разования невозможна без чёткого уяснения
педагогами принципов его построения. Ка-
ковы же наиболее важные его принципы?

● Целью обучения должно быть развитие
личности, общих и специальных способ-
ностей. 

Этим и объяснялись те роли, которые обыч-
но доминировали в обучении. Для учителя
характерны такие позиции: хранитель этало-
на, эксперт, образец для подражания, руко-
водитель процесса, лидер, а для ученика, со-
ответственно, — исполнитель, ведомый, ста-
жёр, участник процесса. Внешне только дек-
ларировались уважение к личности и парт-
нёрские отношения. В действительности это
было (да и остаётся) не так.

Исследователи педагогической психологии
и педагогики часто не видят разницы между
индивидуализацией и личностной направлен-
ностью в образовательном процессе.

Что такое индивидуализация? Это тип по-
строения образовательного процесса,
при котором сохраняются и усиливаются
ррааззллииччиияя  вв ооббууччееннииии учеников и происходит
развитие любых сторон (черт, свойств, ка-
честв) индивидуального опыта. 

Личностно-ориентированное образование —
это такой тип образовательного процесса,
который построен на основе усиления ин-
дивидуализации учения, обогащения и опти-
мизации его средств для развития личнос-
ти ребёнка, его самости и уникальности;
в котором происходит обеспечение широкого
спектра позиций и ролей. Самостоятельная
деятельность ученика постепенно превра-
щается в самообразование, саморазвитие,
самореализацию. Процессы учения и обуче-
ния взаимно согласовываются с учётом
внутренних механизмов познания, особенно-
стей познавательных стратегий учащихся.
Внутри образовательного процесса происхо-
дит согласование познавательного стиля
ученика и обучающего стиля учителя;
учитываются ценностные ориентации ре-
бёнка и структура его убеждений, на осно-
ве которых формируется его «внутренняя
модель мира», мировоззрение. Отношения
учитель — ученик построены на принци-
пах сотрудничества и свободы выбора. 

Индивидуализация обучения и личностно-
ориентированное образование взаимно прони-
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● Учителя и ученики — равноправные субъ-
екты обучения. 

● Ученик в образовательном процессе сначала
выступает как субъект своей активности, за-
тем — собственного развития и своей жизни.

● Учение и обучение должно быть согласованно
друг с другом на уровне внутреннего соответст-
вия их структур. 

● Обучение должно основываться на уже име-
ющемся индивидуальном опыте ребёнка, уси-
ливая и развивая его самобытность.

● Учитель прежде всего партнёр, координатор
и советчик в процессе обучения, а лишь затем
лидер, образец и хранитель «эталона». 

● Преобладание элективной дифференциации
над селективной, то есть педагог учитывает
индивидуальные различия школьников.
На третьей ступени обучения желательно раз-
делить учащихся на группы по различным об-
разовательным профилям (профилизация). 

● Ученик должен иметь право выбора вида,
содержания, формы, средств и способов обра-
зования.

● В образовательном процессе необходимо обес-
печить переходы в различные познавательные
позиции и разнообразные роли: учитель и уче-
ник (школьники могут выступать и в роли учи-
теля по отношению к друг другу), мечтатель,
реалист, критик (особенно в процессе создания
проектов и творческой деятельности), исследова-
тель, философ, художник (мировосприятие),
с точки зрения различных областей знания, на-
пример, историк, математик, химик, физик, био-
лог, или с точки зрения профессиональной при-
надлежности — журналист, учитель, инженер,
менеджер, актёр и т.д. 

● В процессе обучения ученики должны обучать-
ся тому, КАК эффективно учиться. 

● Прежде чем обучать детей конкретным зна-
ниям, умениям и навыкам, надо развить спосо-
бы и стратегии познания. 

● Познавательные стратегии учащихся должны
быть отражены в образовательных технологиях. 

● Учителям надо помочь ученикам осво-
ить целенаправленное управление собст-
венным учением.

● Самостоятельная работа ученика долж-
на постепенно превращаться в самообуче-
ние, саморазвитие, самореализацию.

● Логика построения учебного предмета
должна сначала исходить из закономер-
ностей и особенностей восприятия
и познавательных механизмов ребёнка,
а лишь затем согласовываться с логикой
построения конкретной области знания
(например, русского языка как школь-
ного предмета). 

● Важнее освоить научные методы по-
знания мира, присущие конкретной об-
ласти знаний, базовые законы и законо-
мерности, ключевые инструменты, чем
широкий набор фактов. 

● В процессе познавательной деятельнос-
ти важно учитывать личностные смыслы,
которыми пользуется конкретный ученик
для собственного осознания, преобразова-
ния и применения знаний; приоритетными
должны быть эвристические способы по-
знания, предполагающие активную позна-
вательную позицию школьника. 

● Презентация образовательной инфор-
мации должна затрагивать как можно
больше способов её переработки учени-
ком. Особенно это касается сенсорных
систем восприятия: визуальной (вижу),
аудиальной (слышу), кинестетической
(чувствую) и операций логического мыш-
ления (индукции, дедукции и традукции). 

● Познавательный стиль ученика и обу-
чающий стиль ребёнка должны согласо-
вываться в процессе обучения. 

● Технологию организации урока (его
этапы, составляющие отдельные мик-
ротехнологии и приёмы деятельности
учеников и учителя) необходимо стро-
ить на основе внутренних механизмов
познавательных процессов, изученных



или не реализовывались совсем (например,
выявление и учёт личностных смыслов
и познавательных стратегий). Рефлексия
касалась в большей степени ЗУНов,
в редких случаях мотивов, отдельных лич-
ностных черт и поведения и не являлась
целенаправленным инструментом разви-
тия самосознания, самоопределения
и самореализации учеников.

Один из важнейших практических инст-
рументов разработанной нами модели —
система диагностики и анализа познава-
тельных стратегий ученика в рамках его
образовательного портфолио. 

Часто портфолио ученика представляет
собой лишь собрание его наилучших обра-
зовательных результатов и различные его
характеристики, включая результаты пси-
холого-педагогической диагностики.

В нашей образовательной модели портфо-
лио ученика составляется на основе иссле-
дования и развития его познавательных
стратегий, включая такие важнейшие со-
ставляющие: 
● выявленные общеучебные познаватель-
ные стратегии, базовые специальные по-
знавательные стратегии;
● лучшие образцы результатов учебной
деятельности (творческие работы, решён-
ные олимпиады, контрольные работы,
диктанты и т.д.); 
● анализ успешности познавательных
стратегий, развитости ключевых психичес-
ких и логических интеллектуальных опе-
раций;
● описание когнитивного стиля ребёнка,
учебного профиля ребёнка (предпочтения
к видам, формам учебной деятельности,
отдельным учебным действиям);
● анализ обученности;
● сопоставление полученных данных обу-
ченности с развитостью структур познава-
тельной сферы;
● итоги проведения психолого-педагогиче-
ского консилиума;
● определение перспектив индивидуально-
го развития и психолого-педагогического
сопровождения.

познавательных стратегий, усиления инди-
видуализации учения.

● Учителю надо проектировать образователь-
ную технологию на основе анализа текущей
образовательной ситуации. 

● Система оценивания должна строиться на
основе разнообразных видов рефлексии и со-
держать как качественные, так и количест-
венные способы оценивания процесса и ре-
зультатов познавательной деятельности.

● В творческой деятельности ребёнок преж-
де всего автор работы и лишь затем приоб-
щается к образцам мировой культуры. 

● Художественный вкус развивается на
основе имеющегося личностного опыта. 

● «Вектор направленности» воспитательных
технологий должен исходить от личности
к коллективу.

Для большей ясности наших позиций пока-
жем особенности организации модели лично-
стно-ориентированного образования (автор-
ская модель) в сравнении со знаниевой обра-
зовательной моделью (см. табл.).
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Некоторые из перечисленных выше теорети-
ческих положений принимаются и другими
разработчиками модели личностно-ориентиро-
ванного образования, однако их практичес-
кая реализация понимается по-разному. 

С нашей точки зрения, именно целостная
реализация всех вышеперечисленных пози-
ций обеспечивает целенаправленное развитие
личности в обучении. К сожалению, боль-
шинство из этих позиций не реализовывались
в школьном образовании.

В знаниевой образовательной модели главная
цель — формирование знаний, умений и на-
выков (ЗУН), а развитие способностей
и личности скорее складывалось по ходу их
формирования. Кроме того, многие из пере-
численных позиций были слабо задействованы
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Ñðàâíåíèå çíàíèåâîé è ëè÷íîñòíî îðèåíòèðîâàííîé îáðàçîâàòåëüíûõ ìîäåëåé

Êîìïîíåíòû îáðàçî-
âàòåëüíîé ìîäåëè /

âèäû ìîäåëåé

Öåëè îáðàçîâàòåëüíî-
ãî ïðîöåññà

Çíàíèåâàÿ

Ôîðìèðîâàíèå çíàíèé, 
óìåíèé è íàâûêîâ

Ëè÷íîñòíî îðèåíòèðîâàííàÿ

Ðàçâèòèå ëè÷íîñòè, îáùèõ è ñïåöèàëüíûõ ñïîñîáíîñ-
òåé, êîìïåòåíòíîñòè

Âåäóùèå ïðèíöèïû Îáó÷åíèå ïîñòðîåíî ïî ïðèíöèïó
«Âíåøíåå âî âíóòðåííåå».
Ñåëåêòèâíàÿ äèôôåðåíöèàöèÿ

Îáó÷åíèå ïîñòðîåíî ïî ïðèíöèïó 
«Âíåøíåå ÷åðåç âíóòðåííåå».
Ýëåêòèâíàÿ äèôôåðåíöèàöèÿ.
Âûáîð ó÷åíèêîì (åãî ïðåäñòàâèòåëÿìè) âèäà, òèïà,
ôîðìû, ñðåäñòâ è ñïîñîáîâ ïîëó÷åíèÿ îáðàçîâàíèÿ

Ñîäåðæàíèå îáó÷åíèÿ Òåìàòè÷åñêè âûñòðîåííàÿ ñèñòåìà
îòîáðàííûõ íàó÷íûõ ïîíÿòèé, çàêî-
íîìåðíîñòåé è ôàêòîâ ïðåèìóùåñò-
âåííî â ëîãèêå ïîñòðîåíèÿ íàóêè
ñ ó÷¸òîì âîçðàñòíûõ îñîáåííîñòåé
äåòåé

Ìèðîâîççðåíèå, ñèñòåìà îáùèõ çàêîíîâ è çàêîíî-
ìåðíîñòåé, ìåòàïîíÿòèé è èíâàðèàíòîâ, ñòðàòåãèé íà-
ó÷íîãî ïîçíàíèÿ ìèðà, ñîäåðæàùàÿ ðàçëè÷íûå òèïû
çíàíèé è ñïîñîáû èõ ïðèìåíåíèÿ â æèçíåííûõ ñèòóà-
öèÿõ, âûñòðîåíà ñ ó÷¸òîì ñîãëàñîâàíèÿ íàó÷íîé ëîãè-
êè è ëîãèêè ó÷åíèÿ

Ìåòîäû îáó÷åíèÿ Ïðåèìóùåñòâåííî ðåïðîäóêòèâíûå,
ïîñòðîåíû íà ïðîñòîì ïåðåíîñå
ýòàïîâ óñâîåíèÿ

Ïðåèìóùåñòâåííî ïðîäóêòèâíûå, ïîñòðîåíû 
ñ ó÷¸òîì èíäèâèäóàëüíûõ ïîçíàâàòåëüíûõ ñòðàòåãèé

Ïåäàãîãè÷åñêèå
ñðåäñòâà

Ïðåèìóùåñòâåííî ìîíîëîã,
ïðåçåíòàöèÿ çíàíèé, ôðîíòàëüíûé
îïðîñ, ïðåäâàðèòåëüíîå çàó÷èâàíèå
(ïîíÿòèé, ôîðìóëèðîâîê ïðàâèë, çàêî-
íîìåðíîñòåé è ôîðìóë),óïðàæíåíèÿ,
ðåøåíèå çàäà÷, ëàáîðàòîðíûå è ïðàê-
òè÷åñêèå ðàáîòû, äîìàøíåå çàäàíèå,
âûïîëíåíèå êîíòðîëüíîé ðàáîòû

Ïðåèìóùåñòâåííî: äèàëîã è ïîëèëîã, àêòóàëèçàöèÿ
èìåþùåãîñÿ ëè÷íîñòíîãî îïûòà, ñîãëàñîâàíèå èìåþ-
ùåãîñÿ èíäèâèäóàëüíîãî îïûòà ñ íîðìàòèâíûì,
ñîâìåñòíîå îòêðûòèå çíàíèé, ðåôëåêñèÿ ïîçíàâàòåëüíûõ
ñðåäñòâ, öåëåíàïðàâëåííîå ðàçâèòèå ïîçíàâàòåëüíûõ
ñòðàòåãèé, êîìïëåêñíîå ïðèìåíåíèå çíàíèé â ðàçëè÷íûõ
êîíòåêñòàõ áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî çàó÷èâàíèÿ, ó÷åáíûå èã-
ðû, ïðîåêòû, ó÷åáíîå èññëåäîâàíèå, òâîð÷åñêèå ðàáîòû

Ñïîñîáû ìîòèâàöèè Ëè÷íûå èíòåðåñû, öåëè è öåííîñòè
ñëàáî çàäåéñòâîâàíû â îáðàçîâàòåëü-
íîì ïðîöåññå.
Ïðèâëåêàòåëüíîñòü îáó÷åíèÿ ñâÿçû-
âàåòñÿ â îñíîâíîì ñ àêàäåìè÷åñêîé
óñïåâàåìîñòüþ, èñïîëüçóåòñÿ ïðè-
íóæäåíèå ïðè ïîìîùè ñòðàõà ïîëó-
÷åíèÿ íåãàòèâíîé îòìåòêè, ïîðèöàíèÿ
ðîäèòåëÿìè, îòñòàâàíèåì â ïðîãðàì-
ìå, íåñïåøíîñòüþ â æèçíè è ò.ä.

Èíòåðåñû, ëè÷íûå öåëè è öåííîñòè ó÷èòûâàþòñÿ â îá-
ðàçîâàòåëüíîì ïðîöåññå. Ïðèâëåêàòåëüíîñòü îáó÷å-
íèÿ ñâÿçûâàåòñÿ â îñíîâíîì ñ ïîëó÷åíèåì óäîâëåòâî-
ðåíèÿ, ðàäîñòè, ïðîæèâàíèÿ ðåäêèõ ýìîöèé îò ðåøå-
íèÿ çàãàäîê, ðàñêðûòèÿ òàéí, îñóùåñòâëåíèÿ îòêðûòèé,
ëè÷íîñòíûìè äîñòèæåíèÿìè, âîâëå÷¸ííîñòüþ â ýìî-
öèîíàëüíî íàñûùåííûå âèäû äåÿòåëüíîñòè (èãðà,
òâîð÷åñòâî, ïîèñê), îáåñïå÷åíèåì ñàìîðåàëèçàöèè,
äîñòèæåíèåì ñîöèàëüíîãî ïðèçíàíèÿ è ò.ä.

Ó÷åáíûå ïîñîáèÿ Àâòîðû — ñïåöèàëèñòû-ïðåäìåòíèêè.
Ñîäåðæàò â îñíîâíîì äåêëàðàòèâíûå
çíàíèÿ.
Ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé èëëþñòðàòèâíî-
îáúÿñíèòåëüíûé ìàòåðèàë, íàïèñàíû
íà íàó÷íîì ÿçûêå.
Ðàññ÷èòàíû íà «ñðåäíåãî» ó÷åíèêà

Àâòîðû — ñïåöèàëèñòû-ïðåäìåòíèêè, ìåòîäèñòû,
ïñèõîëîãè, äåòè.
Ñîäåðæàò äåêëàðàòèâíûå è ïðîöåäóðíûå çíàíèÿ,
â òîì ÷èñëå ïîçíàâàòåëüíûå ñòðàòåãèè.
Ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ìíîãîôóíêöèîíàëüíóþ êíèãó-
ñàìîó÷èòåëü, íàïèñàíû ñ ó÷¸òîì «ÿçûêà ðåá¸íêà».
Ðàññ÷èòàíû íà ó÷åíèêîâ ñ ðàçëè÷íûìè ïîçíàâàòåëüíû-
ìè ñêëîííîñòÿìè è âîçìîæíîñòÿìè

Äèäàêòè÷åñêèå
ìàòåðèàëû

Ðàññ÷èòàíû íà âñåõ ó÷åíèêîâ èëè íà
ãðóïïû â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòåïåíüþ
ñëîæíîñòè. Ãîòîâèò ó÷èòåëü

Ðàññ÷èòàíû íà ó÷åíèêîâ ñ ðàçëè÷íûìè ïîçíàâàòåëüíû-
ìè ñêëîííîñòÿìè è âîçìîæíîñòÿìè. 
Ãîòîâÿò ó÷èòåëü è ó÷åíèêè



Итак, в разработанной нами авторской модели личностно-ориентированного образования
создаётся особый баланс между формированием и фасилитацией относительно развития
личностного опыта ученика. ÍÎ

Àíäðåé Ïëèãèí.  Íà ïðèíöèïàõ ñîòðóäíè÷åñòâà è ñâîáîäû âûáîðà

Ó÷åíèå Ñïîñîáû è ñòðàòåãèè ïîçíàíèÿ áåçîò-
÷¸òíû äëÿ ó÷åíèêà. Óïðàâëåíèå äåÿ-
òåëüíîñòüþ â ðóêàõ ó÷èòåëÿ.
Â ïðîöåññå îáó÷åíèÿ ôîðìèðóþòñÿ
èíäèâèäóàëüíûå ñðåäñòâà ó÷åíèÿ

Ñïîñîáû è ñòðàòåãèè ïîçíàíèÿ ðåôëåêñèðóþòñÿ ó÷å-
íèêîì. Öåëåíàïðàâëåííîå óïðàâëåíèå ó÷åíèåì â ðóêàõ
ó÷åíèêà. Ïðåæäå ÷åì ôîðìèðîâàòü äåêëàðàòèâíûå
çíàíèÿ ôîðìèðóþòñÿ ìåòàêîãíèòèâíàÿ îñâåäîìë¸í-
íîñòü è îáùåó÷åáíûå ïîçíàâàòåëüíûå ñòðàòåãèè.
Âíóòðåííèå ñòðóêòóðû ó÷åíèÿ è îáó÷åíèÿ ñîãëàñîâàíû
äðóã ñ äðóãîì

Òèï âçàèìîäåéñòâèÿ
«ó÷èòåëü — ó÷åíèê» 

Ñóáúåêò-îáúåêòíûå.
Ó÷åíèê — îáúåêò ïåäàãîãè÷åñêîãî
âîçäåéñòâèÿ

Ñóáúåêò-ñóáúåêòíûå.
Ó÷åíèê â îáðàçîâàòåëüíîì ïðîöåññå ñíà÷àëà ñóáúåêò
ñâîåé àêòèâíîñòè, çàòåì — ñîáñòâåííîãî ðàçâèòèÿ, ïî-
ñëå ÷åãî — ñâîåé æèçíè

Îñíîâíûå ôóíêöèè
ó÷èòåëÿ

Òðàíñëÿöèÿ íîðìàòèâíûõ çíàíèé, ôîð-
ìèðîâàíèå ïîçíàâàòåëüíûõ ïðîöåññîâ

Ôîðìèðîâàíèå è ôàñèëèòàöèÿ ïîçíàâàòåëüíûõ ïðî-
öåññîâ, ñàìîðàçâèòèÿ, ñàìîîáó÷åíèÿ, ñàìîðåãóëÿöèè

Âåäóùèå ðîëè ó÷èòåëÿ Îáðàçåö äëÿ ïîäðàæàíèÿ, ñïåöèà-
ëèñò-ïðåäìåòíèê, õðàíèòåëü ýòàëîíà,
ëèäåð è ò.ä.

Êîîðäèíàòîð, ôàñèëèòàòîð, ïàðòí¸ð, ïðåäñòàâèòåëü
íàó÷íîé îáëàñòè, ýêñïåðò, èññëåäîâàòåëü, íîâàòîð
è ò.ä.

Àêòèâíîñòü äåòåé Ïðåèìóùåñòâåííî ïî èíèöèàòèâå
ïåäàãîãà

Ñîáñòâåííàÿ àêòèâíîñòü è èíèöèàòèâà äåòåé

Ðîëè äåòåé

Îáðàçîâàòåëüíàÿ
òåõíîëîãèÿ

Â áîëüøåé ñòåïåíè èñïîëíèòåëü,
ïðåçåíòàòîð, âåäîìûé è ò.ï.

Ñêëàäûâàåòñÿ ó ó÷èòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñ åãî ñîáñòâåííûì îïûòîì îáó÷åíèÿ,
ïðîôåññèîíàëüíûì è ëè÷íîñòíûì
îïûòîì. Ïðè êàæóùåìñÿ ðàçíîîáðà-
çèè ñðåäñòâ, ïðèîáðåòàåò ñòàòè÷íûé
õàðàêòåð. Îáåñïå÷èâàåòñÿ â ðàìêàõ
îäíîé îáðàçîâàòåëüíîé ìîäåëè

Øèðîêèé âûáîð ðîëåé è ïîçèöèé: èññëåäîâàòåëü,
àíàëèòèê, àâòîð, êîîðäèíàòîð, ïðåäñòàâèòåëü ðàçëè÷-
íûõ ïðîôåññèé è íàó÷íûõ îáëàñòåé è ò.ä. 

Ïðîåêòèðóåòñÿ è âàðüèðóåòñÿ ñ ó÷¸òîì ïîòðåáíîñòåé
ñëîæèâøåéñÿ îáðàçîâàòåëüíîé ñèòóàöèè.
Îáåñïå÷èâàåòñÿ ïðååìñòâåííîñòü îáðàçîâàòåëüíûõ
òåõíîëîãèé

Îáðàòíàÿ ñâÿçü è âèä
îöåíèâàíèÿ

Ïî ðåçóëüòàòàì îáó÷åíèÿ.
Ïðåèìóùåñòâåííî êîëè÷åñòâåííàÿ
îöåíêà â âèäå îòìåòêè

Ìíîãóðîâíåâàÿ ðåôëåêñèÿ.
Ñòðåìëåíèå ê ïðîìåæóòî÷íûì ïîîïåðàöèîíàëüíûì
ôîðìàì îáðàòíîé ñâÿçè, êà÷åñòâåííîå îöåíèâàíèå

Êðèòåðèè ýôôåêòèâ-
íîñòè

Ïðåèìóùåñòâåííî îáó÷åííîñòü Ïðåèìóùåñòâåííî îáó÷àåìîñòü è ðàçâèòîñòü ïîçíàâà-
òåëüíîé ñôåðû è ëè÷íîñòíîãî îïûòà

Îáðàçîâàòåëüíàÿ
ñðåäà

Ðåçóëüòàòû îáó÷åíèÿ

Ñêëàäûâàåòñÿ ñòèõèéíî

Íàïðàâëåíû íà óäîâëåòâîðåíèå ñîöè-
àëüíîãî çàêàçà, ïîñòóïëåíèå â âóç,
ïðèîáðåòåíèå îïðåäåë¸ííîãî ñîöè-
àëüíîãî ñòàòóñà

Öåëåíàïðàâëåííî ôîðìèðóåòñÿ å¸ ðàçâèâàþùèé
õàðàêòåð

Âîñòðåáîâàíû ñàìîé ëè÷íîñòüþ, íàïðàâëåíû íà øè-
ðîêîå ïðèìåíåíèå â æèçíè è ïðîäîëæåíèå îáðàçîâà-
íèÿ (îñîáåííî ñàìîîáðàçîâàíèÿ)

Êîìïîíåíòû îáðàçî-
âàòåëüíîé ìîäåëè /

âèäû ìîäåëåé

Çíàíèåâàÿ Ëè÷íîñòíî îðèåíòèðîâàííàÿ




