
собственные приоритеты относительно
целей, принципов, методов, способов
и форм обучения, развивает индивиду-
альный обучающий стиль. Именно по-
этому педагогическое мастерство и обра-
зовательная технология тесно взаимосвя-
заны друг с другом.

Распространено мнение, что внедрение
новых образовательных технологий про-
буксовывает из-за педагогического кон-
серватизма. Мы же считаем, что это
происходит по иным причинам: из-за
отсутствия понятного для учителя техно-
логического описания; недостаточности
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Ìоделированием образовательных
технологий занимаются исследова-
тели в области педагогической пси-

хологии и дидактики, учителя-экспе-
риментаторы. Учителя в большинст-
ве своём занимаются внедрением
технологии либо её слаборефлекси-
руемой трансляцией, носителем кото-
рой они так или иначе являются
(собственный опыт учебной деятель-
ности в школе, вузе, на курсах по-
вышения квалификации и т.п.).
Каждый педагог осознанно или бе-
зотчётно с различной степенью эф-
фективности реализует определённую
образовательную технологию. Доста-
точно быстро учитель устанавливает 

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 
äëÿ ó÷åíèêà è äëÿ ïåäàãîãà 

À��ðåé Ïëèãè�,
научный руководитель средней школы № 507 г. Москвы, 
кандидат педагогических наук
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и формализуются исследователями и учи-
телями-экспериментаторами. А между тем
познавательные процессы, механизмы по-
знавательной деятельности выступают
фундаментом учебной деятельности
школьника. Именно они — слабо исполь-
зуемый резерв, а их учёт в образователь-
ном процессе — возможный ответ на
сложности, связанные с ускорением про-
гресса науки. Адекватно его темпу необ-
ходимо создавать и осваивать новые инст-
рументы познания.

Поэтому моделирование и системный ана-
лиз образовательных технологий не могут
происходить без учёта их влияния на раз-
витие личностного опыта ученика и,
прежде всего, индивидуальных особеннос-
тей развития познавательной сферы, учёта
индивидуальных способов познания мира,
инструментов познавательной и учебной
деятельности. Именно познавательные
структуры личностного опыта ребёнка
должны стать главной качественной осно-
вой оценки эффективности и использова-
ния образовательных технологий.

Ïîçíàâàòåëüíûå ïðîöåññû 
è ìîäåëèðîâàíèå òåõíîëîãèé

Под познавательными процессами
в психологии традиционно понимают вос-
приятие, представление, воображение, мы-
шление и память. В ходе учения они не
существуют по отдельности, а выступают
в уникальном сочетании друг с другом.
Характер их сочетания определяется ин-
дивидуальными познавательными особен-
ностями школьника и во многом специфи-
кой учебной деятельности.

Упрощённое понимание организации по-
знавательных процессов, особенностей ус-
воения, познавательной деятельности зача-
стую приводит к моделированию репродук-
тивных образовательных технологий. В ча-
стности, «зуновская» образовательная тех-
нология представляет собой простой пере-
нос прямой последовательности компонен-
тов усвоения в организацию деятельности

дидактического сопровождения; из-за отсут-
ствия качественной подготовки учителей по
использованию технологии.

Внедрение образовательных технологий стало
своего рода модой школьной администрации
и педагогических коллективов, что, с одной
стороны, свидетельствует о стремлении к ин-
новациям, а с другой — вызывает тревогу:
не зная отчётливо, какой именно инструмент
используешь, невозможно получить желае-
мый результат.

Выбор, внедрение и трансляция образова-
тельных технологий должны строиться на
основании ãëóáîêîãî à�àëèçà их целевой на-
правленности, содержания комплекса образо-
вательных инструментов â ñîîò�îøå�èè
ñ èõ âëèÿ�èå� �à ðàçâèòèå ëè÷�îñòè
ðåá¸�êà. В массовой школьной практике вы-
бор образовательных технологий происходит
чаще всего из-за простого стремления ко
всему новому, а критерии, например, таковы:

● есть учитель, который прошёл курс обуче-
ния по освоению технологии;
● в технологии разработан комплект учебни-
ков для всех ступеней школьного образова-
ния;
● подготовлено много красочных учебных
пособий (учебники, рабочие тетради, задач-
ники и т.д.);
● в технологии представлены учебники для
большинства школьных предметов;
● слышали, что по этой технологии дети
имеют хорошие результаты в академической
успеваемости учеников.

Иными словами, выбор образовательных
технологий целиком основан на внешних
критериях по отношению к познавательному
опыту школьников. Таким образом, из де-
тального рассмотрения упускается сторона
собственно учения.

Аналогичная ситуация складывается и с мо-
делированием новых технологий. Способы
развития познавательной сферы ученика не-
достаточно анализируются, осознаются

Àíäðåé Ïëèãèí.   Îáðàçîâàíèå äëÿ ó÷åíèêà è äëÿ ïåäàãîãà

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  2’2008
192



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  2’2008
193

ÒÅÕÍÎËÎÃÈß È ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÎÁÓ×ÅÍÈß

учителя и учеников. Известно, что реальное
познание не строится по простой и линейной
схеме усвоения.

Если внимательно рассмотреть последователь-
ность этапов урока, то очевидно, что эта обра-
зовательная технология представляет собой ре-
продуктивный подход к обучению: учитель за-
даёт цели, мотивирует, предъявляет содержа-
ние и для сохранения знаний обеспечивает их
закрепление. Таким образом, педагог опреде-
ляет маршрут и этапы познания, а ученик при-
нимает всё, что ему предлагают. Его познава-
тельная активность минимальна и проявляется
на этапе воспроизводства предложенных зна-
ний и в обратной связи.

Распространённость такой образовательной
технологии объясняется простотой организаци-
онно-педагогических условий её реализации
и ориентиром на «внешнюю заданность» боль-
шинства исследователей, методистов и практи-
ков образования. В ходе реализации такой
технологии ученики вынуждены самостоятельно
согласовывать и даже подчинять свои индиви-
дуальные способы познания способам построе-
ния образовательного процесса, задаваемым
учителем. Это может происходить сравнитель-
но безболезненно, если школьники имеют

большую мотивацию к получению зна-
ний и высокий уровень обучаемости.

П.Я. Гальпериным был предложен иной
вариант описания этапов усвоения, кото-
рый можно представить следующим об-
разом:

● Формирование действия в материаль-
ной (материализованной) форме.
● Громкая социализованная речь.
● Формирование действия «про себя».
● Скрытая речь, собственно умственное
действие.

В соответствии с этим механизмом ус-
воения была разработана образователь-
ная технология планомерно-поэтапного
развития умственных действий. 
Ниже представлена îáùàÿ ñõå�à 
óðîêà â òåõ�îëîãèè ïëà�î�åð�î-ïî-
ýòàï�îãî ðàçâèòèÿ ó�ñòâå��ûõ �åéñò-
âèé (Ï.ß. Ãàëüïåðè� — Í.Ô. Òàëû-
çè�à):

Эта методика — одна из первых образователь-
ных моделей, которая обладает всеми признаками
образовательной технологии, тем самым открывая
принципиально иную эпоху отечественного обра-
зования. Однако прямой перенос этапов усвоения

в образовательную технологию, как
и в случае с зуновской моделью, приводит
к репродуктивной учебной деятельности,
так как сама познавательная деятельность
в этом случае репродуктивна.

Öåëåïîëà-
ãàíèå / 
ìîòèâàöèÿ
ó÷èòåëåì

Ïðåçåíòà-
öèÿ íîâûõ
çíàíèé

Îáðàòíàÿ
ñâÿçü: 
âîïðîñû —
îòâåòû

Çàêðåïëå-
íèå çíàíèé

Îáðàòíàÿ
ñâÿçü: 
âîïðîñû —
îòâåòû

Ïðèìåíå-
íèå çíàíèé

Èòîãîâûé
êîíòðîëü

Öåëåïî-
ëàãàíèå
ó÷èòåëåì;
çíàêîì-
ñòâî ñ
çàäà÷åé

Ðåøåíèå çàäà-
÷è â îïîðå 
íà âíåøíèå
êîìïîíåíòû
îðèåíòèðîâî÷-
íîé îñíîâû
äåÿòåëüíîñòè

Ðåøåíèå 
çàäà÷è â îïîðå 
íà îðèåíòèðî-
âî÷íîé îñíîâû
äåÿòåëüíîñòè
â ãðîìêîé 
ðå÷è

Îòðàáîòêà
îðèåíòè-
ðîâî÷íîé
îñíîâû 
äåÿòåëü-
íîñòè 
«ïðî ñåáÿ»

Îòðàáîòêà
îðèåíòèðî-
âî÷íîé îñ-
íîâû äåÿ-
òåëüíîñòè âî
âíóòðåííåì
ïëàíå

Ôèêñà-
öèÿ ðå-
çóëüòàòà

Ïîäâå-
äåíèå
èòîãîâ
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Преимущество этой технологии — в её
продуктивном характере, создании особой
мотивации на исследование, развитии ана-
литического и критического мышления,
направленности на самостоятельное овла-
дение знаниями. Технология, конечно,
предполагает субъект-субъектные отноше-
ния, большее равноправие и свободу вы-
бора ученика. Если учитель хорошо под-
готовлен и талантлив, в ходе учебной дея-
тельности происходить учёт семантики
(личностных смыслов).

Слабые стороны проблемного обучения,
с нашей точки зрения, следующие:
● внешняя заданность целей обучения;
● искусственность и некоторое навязыва-
ние самой проблемной ситуации;

Сильная сторона технологии П.Я. Гальпе-
рина — её ориентированность на полное
и безошибочное овладение необходимыми
действиями без предварительного заучива-
ния теоретических знаний. При её исполь-
зовании обучение сразу начинается с при-
менения знаний, что может способствовать
сокращению скорости обучения.

Слабая сторона технологии — её внешняя
ориентированность относительно личностного
опыта школьников. Она предполагает единст-
венную схему ориентировочной основы дея-
тельности для всех учеников, что, несомненно,
приводит к тому, что задаваемый образец дея-
тельности рассогласуется с выработанными
у ученика индивидуальными особенностями по-
знавательной деятельности. Кроме того, её реа-
лизация может вызвать напряжение не только
у учеников, но и у учителей. Педагоги обычно
испытывают сложности в отношении создания
схем ориентировочной основы деятельности.

Таким образом, открытыми остаются важней-
шие вопросы образовательной технологии: спо-
собы создания схемы ориентировочной основы

В сравнении с рассмотренными ранее техно-
логиями этот урок предполагает наличие про-
блемной ситуации, которая существенно меня-
ет познавательную активность ученика.
Он вынужден постоянно соотносить всё, что
происходит на уроке, с личностным опытом.
Это предполагает постоянную включённость
в познавательную ситуацию и внутренний по-
иск, принципиально иную организацию мыш-
ления как активного процесса осмысления
и переработки информации, приводящего
к озарениям, находкам, собственным откры-
тиям. У наиболее талантливых учителей про-
исходят не только активное открытие и глу-
бокое усвоение знаний, но и рефлексия спо-
соба решения проблемной ситуации.

деятельности и критерии её эффективности.
Именно этими причинами объясняется то,
что технология слабо распространена
в школах.

Несмотря на то, что использование техно-
логии может приводить к высоким учеб-
ным результатам, развивающая сторона её
проявляется, скорее, в формировании арсе-
нала необходимых действий и их полноте,
которые потом могут быть перенесены уче-
ником на другие виды деятельности. Одна-
ко самостоятельная познавательная актив-
ность школьников низкая, и доминирую-
щей становится деятельность по образцу.
Безошибочное обучение эффективно для
получения фактических учебных результа-
тов и, по нашему мнению, не продуктивно
для развития познавательного опыта.

Противоположным полюсом в обучении
является технология проблемного обуче-
ния. Рассмотрим примерный вариант ор-
ганизации урока на её основе. Ниже
представлена îáùàÿ ñõå�à óðîêà 
â òåõ�îëîãèè ïðîáëå��îãî îáó÷å�èÿ:
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● инструменты познания остаются неосознан-
ными;
● длительность и сложность подготовки;
● существенно большее время (по сравнению
с зуновской моделью) для освоения учебного
содержания того же объёма.

Вряд ли обучение в массовой школе может
быть целиком построено по этой образователь-
ной технологии по целому ряду причин, свя-
занных с организационно-педагогическими ос-
нованиями.

Итак, большая часть технологий внешне ори-
ентирована по отношению к познавательным
процессам, механизмам познавательной дея-
тельности, личностному опыту школьников
в целом, что в обучении является проекцией
взглядов Л.С. Выготского на развитие высших
психических функций по принципу «внешнее
ВО внутреннее». Такое положение дел в обла-
сти организации образовательного процесса по-
будило нас к поиску и моделированию внут-
ренне ориентированной по отношению к лично-
стному опыту ребёнка образовательной техно-
логии «целенаправленного развития познава-
тельных стратегий» (ЦРПС).

Мы исходили из уточнения позиций Л.С. Вы-
готского, сделанного С.Л. Рубинштейном, «внеш-
нее через внутреннее». Это означает: чтобы обу-
чить чему-либо ребёнка, необходимо прежде уз-
нать и затем учесть то, как именно знания будут
преломляться через внутренние особенности орга-
низации его личностного опыта.

Òåõíîëîãèÿ öåëåíàïðàâëåííîãî ðàçâèòèÿ
ïîçíàâàòåëüíûõ  ñòðàòåãèé (ÖÐÏÑ)

Разрабатывая новую технологию, мы ищем пу-
ти качественно иного уровня согласования про-
цессов учения и обучения. Предлагаем кон-
кретные инструменты, чтобы у ученика и учи-
теля появился реальный инструмент развития
обучаемости, надёжно обеспечивающий прира-
щение личностного развития.

Создавая такое приращение, мы исходим из
определения личностного развития, которое да-
ёт В.С. Мухина, понимая его как последова-
тельное развитие структуры самосознания ре-
бёнка. Однако многие исследователи под

структурой самосознания понимают раз-
личные аспекты личностного опыта. Мы
убеждены, что недостаточно рефлексиро-
вать свои действия, их значение, собст-
венную роль во взаимодействии с окру-
жающим миром, важно также осознавать
механизмы приобретения личностного
опыта, способы познания мира — имен-
но они позволяют получить дельту
в развитии принципиально другого мас-
штаба. Таких образовательных техноло-
гий недостаёт современной школе.

В рамках экспериментальной площадки
«Исследование познавательных стратегий
учащихся» мы предложили принципиаль-
но иную образовательную технологию,
значительно шире использующую способы
развития познавательных процессов и ме-
ханизмов, опыт познавательной деятель-
ности. Разрабатывая её, мы исходили из
принципа «Зеркального отражения инди-
видуальных особенностей познавательных
процессов и механизмов в структуре об-
разовательной технологии».

Ó÷åíèå Îáó÷åíèå

Çàêîíû è çàêîíîìåðíîñòè Ïðèíöèïû îðãàíèçàöèè 
ïîçíàíèÿ îáó÷åíèÿ

Öåëè ïîçíàâàòåëüíîé Öåëåâûå óñòàíîâêè 
äåÿòåëüíîñòè îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà

Öåííîñòè, èíòåðåñû, Íàïðàâëåííîñòü îáó÷åíèÿ, 
ìîòèâû îñîáåííîñòè, òèïû ìîòèâàöèè

Âíóòðåííèå ðåïðåçåíòàöèè Ñîäåðæàíèå çíàíèé
çíàíèé è ëè÷íîñòíûé ñìûñë

Ïîçíàâàòåëüíûå ïðîöåññû Îáðàçîâàòåëüíàÿ òåõíîëîãèÿ,
è ìåõàíèçìû óñâîåíèÿ, å¸ ñòðóêòóðà è ëîãèêà 
èññëåäîâàíèÿ ïîñòðîåíèÿ

Ñïîñîáíîñòè Îáðàçîâàòåëüíûå 
âîçìîæíîñòè òåõíîëîãèè

Èíäèâèäóàëüíûå ïîçíàâàòåëüíûå Ýòàïû îðãàíèçàöèè 
ñòðàòåãèè (ìàêðîñòðàòåãè÷åñêèé òåõíîëîãèè (óðîêà) 
óðîâåíü) (ìàêðîòåõíîëîãè÷åñêèé óðîâåíü)

Ñïîñîáû ïîçíàâàòåëüíîé Ñïîñîáû îðãàíèçàöèè
äåÿòåëüíîñòè ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè

Ïîçíàâàòåëüíûå ìèêðîñòðàòåãèè Ìèêðîòåõíîëîãèè îáó÷åíèÿ

Ïîçíàâàòåëüíûé ñòèëü ó÷åíèêà Îáó÷àþùèé ñòèëü ó÷èòåëÿ

Ïîçíàâàòåëüíûé îïûò, Ïåäàãîãè÷åñêèé îïûò, 
îáó÷àåìîñòü ìàñòåðñòâî



Для большей оптимизации технологий с точ-
ки зрения организации познавательных про-
цессов и механизмов познавательной дея-
тельности мы разработали несколько типов
уроков и ряд образовательных технологий,
предполагающих принципиально иной подход
в обучении: «внешнее через внутреннее».

Это требует проявления и затем учёта уже
имеющегося опыта у ученика, например, как
он читает книгу, осваивает правило, решает
задачу, выполняет упражнения, исследует,
пишет сочинение, создаёт поэтический
текст и т.д. На этой основе происходит
осознание того, как была организована дея-
тельность, выявляются критерии её эффек-
тивности, успешные и неуспешные действия.
Логику организации такого урока и при-
мерный вариант этапов его реализации
отражает ïðèâå�¸��àÿ �èæå ñõå�à.

быть пересмотрены различные элементы,
изменён порядок различных операций
и действий, идёт обмен стратегиями или
их наиболее эффективными элементами.
После значительного обогащения своих
познавательных стратегий ученики получа-
ют возможность использовать их в новых
условиях и содержании.

Нам представляется, что эффективное моде-
лирование образовательных технологий не мо-
жет быть организовано без чёткого осознания
взаимосвязей внутри познавательного опыта
и организации образовательного процесса.

Соотнося процессы учения и обучения, мы
ввели термин «познавательная стратегия», так
как существующие понятия почти не касают-
ся динамического описания именно индивиду-
альной познавательной деятельности на опе-
рациональном уровне. А его рассмотрение
очень важно как минимум с двух сторон ор-
ганизации образовательного процесса: с точки
зрения оптимизации управления им (что обес-
печивает гарантированность в достижении ре-
зультатов деятельности) и с точки зрения
обеспечения его экологичности, комфортности
(уровень психического напряжения в процессе
учебной деятельности).

Анализируя этапы, легко заметить, 
что этот тип урока с самого начала предпо-
лагает согласование целей учителя и учени-
ка — меняется смысл и сущность обратной
связи (она направлена не только на содержа-
ние деятельности, но и на способы и страте-
гии её реализации). В ходе урока происхо-
дит развитие и коррекция стратегии: могут

Àíäðåé Ïëèãèí.   Îáðàçîâàíèå äëÿ ó÷åíèêà è äëÿ ïåäàãîãà
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Öåëåïî-
ëàãàíèå
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öèÿ îïûòà /
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ñòðàòåãèè

Îáðàòíàÿ
ñâÿçü ïî
ñîäåðæà-
íèþ

Ðåôëåêñèÿ 
ñòðàòåãèè

Àíàëèç
ýôôåê-
òèâíîñòè
ñòðàòåãèè,
îáîáùå-
íèå

Ðàçâèòèå
ñòðàòåãèè:
îáìåí
ýëåìåíòîâ 
èëè
öåëèêîì

Îïûò 
èñïîëü-
çîâàíèÿ
ñòðàòåãèè

Èòîãîâîå
îáîá-
ùåíèå
è êîí-
òðîëü

Âûáîð
îðèåíòè-
ðà óñ-
ïåøíîé
äåÿòåëü-
íîñòè

Àêòóàëè-
çàöèÿ
îïûòà /
ó÷åáíàÿ
äåÿòåëü-
íîñòü

Îáðàò-
íàÿ ñâÿçü
ïî ñîäåð-
æàíèþ

Ðåôëåê-
ñèÿ äåÿ-
òåëüíîñòè 
ïî ëèñòó
àíàëèçà

Ðàçâèòèå
ñòðàòåãèè:
îáìåí
ýëåìåí-
òîâ èëè
öåëèêîì

Îïûò 
èñïîëü-
çîâàíèÿ
ñòðàòåãèè

Èòîãîâûé
êîíòðîëü

Óðîê ïî ðàçâèòèþ ïîçíàâàòåëüíûõ ñòðàòåãèé:

Äëÿ ó÷åíèêîâ íà÷àëüíîé øêîëû ìû ðàçðàáîòàëè óïðîù¸ííóþ ìîäåëü:
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Такой способ организации урока предполагает
выбор ориентира предстоящей деятельности,
затем организацию на его основе самой дея-
тельности с последующим анализом и коррек-
цией стратегии её реализации. В нашей моде-
ли первоначальная ориентировка носит нефор-
мальный характер, позволяет ученику заду-
маться о том, как будет строиться его позна-
вательная деятельность и дальнейшее обуче-
ние. Таким образом, технология уже изна-
чально предполагает принципиально иной уро-
вень познавательной активности ребёнка.

Мы разработали ряд технологий на основе
эффективных познавательных стратегий, кото-
рые объединяют целый комплекс специально
организованных уроков (например, по разви-
тию грамотности, развитию речи и т.д.).
Главное их достоинство в том, что они поз-
воляют развивать способность учеников
к обучению в целом, приводят их в конечном
итоге к самоорганизации, самообучению, са-
моразвитию. Учитель же не просто направля-
ет учеников, а помогает им управлять качест-
вом собственного обучения.

Большинство современных образовательных
технологий легко проникают друг в друга
и сочетаются. С одной стороны, иногда это
может приводить к негативным последствиям.
Если учитель глубоко не владеет какой-либо
технологией, а лишь использует её фрагмен-
тарно, он часто не получает желаемых резуль-
татов, а лишь создаёт иллюзию разнообразия.
Например, если авторитарный учитель, рабо-
тая преимущественно в зуновской модели, на-
чинает использовать приёмы проблемного обу-
чения, в результате получается неудачная па-
родия, а в глазах молодых специалистов, та-
ким образом, происходит профанация метода.
С другой стороны, каждая конкретная образо-
вательная ситуация обычно требует в своём
развитии принципиально отличающихся техно-
логий. Например, в рамках адаптивной модели
школы педагоги имеют дело с учениками, ут-
ратившими интерес к обучению и имеющими
серьёзные пробелы в знаниях. Возникает во-
прос: какова должна быть преемственность
образовательных технологий? Скорее всего
в начале обучения могут быть выбраны техно-
логии группового интерактивного обучения
в сочетании с гальперинскими приёмами, а за-
тем — комбинация зуновских технологий

с эвристическими методами. И лишь
потом на созданной базе имеет смысл
использовать технологии проблемного
обучения с технологией целенаправлен-
ного развития познавательных страте-
гий. Конечно, подобную комбинацию
технологий может обеспечить професси-
онал очень высокого уровня, что приво-
дит нас к мысли о необходимости ко-
ренного пересмотра подготовки совре-
менного учителя с практической точки
зрения.

Личностно ориентированным образова-
ние должно быть не только для учени-
ка, но и для педагога. Изложенный
здесь подход анализа и моделирования
педагогической технологии позволяет
осознать каждому педагогу собствен-
ную технологию обучения, которую он
реализует, оптимизировать её и раз-
вить, согласовывая педагогические за-
дачи и свой стиль деятельности с инте-
ресами и предпочтениями учеников.

Предметом педагогической психологии
и дидактики должно стать детальное
рассмотрение познавательных процес-
сов и механизмов познавательной дея-
тельности в согласовании со структу-
рой образовательной технологии. Важ-
но чётко сформулировать основные за-
коны обучения и в соответствии с ни-
ми разработать принципы и инстру-
менты моделирования образовательных
технологий. ÍÎ


