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НАПРАВЛЯЮЩИЕ ТЕКСТЫ 
КАК ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИВАЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

К развивающим технологиям повышения квалификации профессор
ско-преподавательского состава вуза относится когнитивное инструкти
рование. Его сущность заключается в предоставлении обучаемому инфор
мации в знаково-символическом, наглядно-графическом виде (тексты 
книг, дидактические карточки, рисунки, схемы, чертежи, таблицы и т. д.) 
для решения учебно-познавательной задачи, выполнения практико-ориен- 
тированного задания, а в отдельных случаях для усвоения нового учебного 
материала.

Когнитивное инструктирование осуществляется с помощью направ
ляющих текстов, дидактическая ценность которых заключается в ориента
ции на действенное усвоение знаний и формирование компетенций.

В учебном процессе возможны три типа учебно-познавательных си
туаций:

1) проблемная ситуация;
2 )ситуация задачи;
3) ситуация понимания, запоминания и воспроизведения.
Эти ситуации могут возникать стихийно, независимо от желания и во

ли педагога, но могут быть и созданы в соответствии с поставленной целью. 
Естественно, наиболее ценным является сознательное, преднамеренное и це
ленаправленное создание их преподавателем. Он может создать их своей ре
чью, демонстрацией опытов, предмета труда, с помощью раздаточных дидак
тических материалов с печатной или рукописной основой, которые называют 
«дидактические карточки», а в немецкой литературе- «Leittext»- направ
ляющий текст, ориентированный на действенное усвоение знаний.

Психологической основой направляющих текстов является саморе- 
гулируемое учение. Саморегуляция -  это целесообразное управление свои
ми психическими состояниями и действиями. Она осуществляется в един
стве энергетических, динамических и содержательно-смысловых аспектов.

При всем разнообразии проявлений саморегуляция имеет следую
щую структуру: 1) принятая субъектом цель его произвольной активности;



2) модель значимых условий деятельности; 3) программа собственно ис
полнительских действий; 4) система критериев успешности деятельности;
5) информация о реально достигнутых результатах; 6) оценка соответствия 
реальных результатов критериям успеха; 7) решения о необходимости 
и характере коррекции деятельности.

Поскольку принятая субъектом цель не определяет однозначно усло
вий для построения программы исполнительских действий, при сходных 
моделях значимых условий деятельности возможны различные способы 
достижения результата.

Как интегративное понятие саморегуляция характеризует такие ме- 
тапрофессиональные качества обучаемых, как самостоятельность, рефлек
сия, самоконтроль и самоорганизация.

Направляющие тексты позволяют решить следующие дидактические 
задачи:

• осуществить взаимосвязь теории и практики при выполнении 
учебного задания;

•  научить учащихся сотрудничеству и кооперации при выполнении 
группового задания;

•  организовать самостоятельное выполнение учебного задания и на
учить обучающихся контролировать процесс и результат своего труда.

Направляющие тексты относятся к технологиям когнитивного инст
руктирования. Сущностью направляющего текста является кодирование, 
хранение и сообщение субъекту с помощью словесно-знаковых средств 
относительно однотипной информации сравнительно небольшого объема 
для индивидуального восприятия. Обучаемые выполняют трудовое зада
ние с помощью документации самостоятельно или занимаются с педаго
гом, затем производится проверка изученного с помощью самоконтроля 
или контроля со стороны других лиц. Далее совместно с инструктором 
обучаемые приступают к совершенствованию производственной работы.

Основной принцип метода направляющих текстов состоит в такой орга
низации деятельности преподавателей, повышающих квалификацию, при кото
рой обеспечивается их максимальная самостоятельность в процессе обучения.

Теоретическое изучение реализации учебно-познавательных ситуа
ций на занятиях, наблюдение за работой преподавателей, практический 
опыт показывают, что умелое использование направляющих текстов 
в учебном процессе является одним из эффективных способов осуществ



ления индивидуального подхода к обучающимся при создании и реализа
ции различных типов учебно-познавательных ситуаций на занятиях.

Применение направляющих текстов для индивидуальной работы -  
один из путей устранения противоречия между необходимостью передачи 
информации каждому субъекту в соответствии с его учебно-познаватель
ными возможностями, с одной стороны, и отсутствием условий для такой 
передачи при фронтальном обучении -  с другой.

Рассмотрим основные виды задач, используемых в направляющих 
текстах. Задача представляет собой некую абстракцию реальной ситуации, 
которая может быть представлена на трех уровнях:

• предметном, когда предметы, с помощью которых строится мо
дель-задача, рассматриваются как знаки особого предметного языка;

• наглядно-графическом, когда в качестве материала для построения 
моделей-задач используются различные наглядно-графические системы,
пйптам/и пилѵііі/и TQ^nuiiLi ігаглтг»иі/-м*p . i w j  1114. . ,  и х . . ,

• знаково-символическом, когда задачи-модели строятся с помощью 
знаково-символического языка (тексты книг, учебников, дидактических 
карточек и т. д .) '.

Самым низким уровнем абстракции является предметный, а самым 
высоким -  знаково-символический. В зависимости от особенностей той 
или иной области знаний задачи, разрешаемые с помощью этих знаний, 
строятся на уровне, характерном для данной области. Однако задачи, по
строенные на одном уровне, с помощью одного языка, могут иметь раз
личные уровни абстракции2.

При решении задач различных уровней абстракции у обучающихся 
постепенно формируются познавательные и методические компетенции, 
развиваются метапрофессиональные качества. В свою очередь, выполне
ние заданий направляющих текстов свидетельствует о способности решать 
задачи определенной степени сложности. Поэтому в процессе обучения 
посредством метода направляющих текстов необходим плавный переход 
от простых задач к более сложным.

Использование в направляющих текстах задач различного уровня 
сложности повышает качество обучения за счет того, что обучающийся

1 Фридман Л. М. Психологический анализ задачи // Новые исследования в педа
гогике, возрастной физиологии. М., 1971. С. 25.

2 Там же. С. 26.



решает задачи, предъявленные ему на таком уровне абстракции, на кото
ром возможно оптимальным путем достичь намеченных преподавателем 
целей. При фронтальном методе обучения педагог не может одновременно 
передавать различную информацию, к тому же на разных уровнях абст
ракции, в то время как индивидуализация обучения путем применения на
правляющих текстов позволяет ему осуществлять дифференцированный 
подход к каждому.

Психологической основой усвоения учебной информации посредст
вом направляющих текстов являются механизмы интериоризации. Внеш
нее воздействие направляющего текста переходит во внутренний план 
в процессе решения задач адекватного уровня абстракции и сложности. 
При этом следует иметь в виду, что интериоризация действий, т. е. посте
пенное преобразование внешних действий во внутренние, умственные, 
есть процесс, который закономерно совершается в онтогенетическом раз
витии человека.

Если в учебнике или учебном пособии социальный опыт человечест
ва опредмечен и зафиксирован в систематизированном виде, то в направ
ляющих текстах отражены только фрагменты этого опыта. При этом соци
альный опыт берется не весь, в том числе и по конкретному предмету (раз
делу, теме, вопросу), а только тот, который соответствует поставленной 
цели обучения и может быть адекватно «распредмечен» учащимся в про
цессе самостоятельной работы сданным материалом. Следовательно, ин
формация, помещенная в направляющем тексте, должна содержать от
дельный фрагмент учебного предмета на языке, доступном для восприятия 
ее учащимся данного возраста и уровня развития.

Создание направляющих текстов обычно включает следующие этапы:
1) дидактический анализ содержания обучения по предмету в целом 

и по отдельной теме или разделу в частности;
2) психолого-педагогический анализ усвоения учебного материала 

преподавателями разных учебных дисциплин и разного уровня профессио
нального развития. На этой основе осуществляется отбор содержания 
и выбор уровня абстракции и формы фиксации информации (тексты, таб
лицы, схемы, рисунки, чертежи), используемой в раздаточных дидактиче
ских материалах;

3) создание раздаточных дидактических материалов с рукописной 
(печатной) основой;



4) опытно-экспериментальная проверка с небольшой группой учащих
ся «работоспособности» созданных дидактических карточек и их корректи
ровка. В процессе обработки материала, отбираемого для направляющих тек
стов, необходимо обратить внимание не только на внешнюю -  логико-содер
жательную -  сторону информации, помещенной на карточке, но и на внут- 
ренне-процессуальную сторону обработки этой информации учащимся;

5) опытная проверка направляющих текстов в работе с учебной 
группой учащихся. На основе этого осуществляется окончательная коррек
тировка содержания и формы предъявления учащимся материала, поме
щенного на карточках;

6) внедрение раздаточных дидактических материалов в практику пе
дагога.

К направляющим текстам предъявляются следующие требования:
1. Они должны соответствовать основным дидактическим принци

пам профессиональной педагогики вообще и методики обучения данному 
предмету в частности.

2. Важно, чтобы направляющие тексты соответствовали требованиям 
целенаправленности в изложении и трактовке учебного материала, позво
ляли демонстрировать тот или иной фрагмент профессионального опыта 
учащегося, специально отобранный в качестве учебного материала, а так
же оказывали развивающее воздействие на профессионально подготовлен
ную аудиторию слушателей.

3. Весьма существенно и то, что познавательные и развивающие 
функции осуществляются не только через отобранный учебный материал, 
способ его преподнесения, но и посредством самостоятельной работы ка
ждого обучающегося с этим материалом. Поэтому надо обращать внима
ние на содержание, форму подачи учебного материала и на те выводы, ко
торые можно сделать, работая с ним. Неправильное, неточное формулиро
вание учебного материала может привести к отрицательным результатам. 
Следовательно, применяемый в направляющих текстах дидактический ма
териал должен способствовать формированию социальной, профессио
нальной и методической компетенции.

4. Особое значение придается строгой научной достоверности учеб
ного материала направляющего текста, т. е. его соответствию современ
ным достижениям науки, техники и технологии производства. При состав
лении и переработке педагогами направляющих текстов необходимо учи



тывать региональную специфику высшего образовательного учреждения, 
возрастной и образовательный уровень повышающих квалификацию, с тем 
чтобы полнее и правильнее использовать субъектный опыт, приобретен
ный обучающимися за пределами образовательного учреждения.

Если педагог не может изменить учебник -  основное дидактическое 
пособие, то направляющие тексты он может создать так, что они будут 
максимально отражать достижения современной науки, техники, техноло
гии и внедрение их в производство. При этом систематическое овладение 
основами наук должно происходить на всех этапах обучения.

5. Направляющие тексты должны способствовать развитию созна
тельности и активности в обучении, повышению прочности усвоения зна
ний, овладению новыми профессиональными умениями и навыками. По
этому чаще всего они используются для осуществления связи теории 
с практикой, так как применение теоретических знаний на практике спо
собствует более глубокому и осознанному овладению изучаемым материа
лом. Эффективность использования направляющих текстов возрастает, ко
гда они не только являются иллюстрацией к рассказу преподавателя, но 
и помогают более глубоко раскрыть сущность теоретических положений, 
показывают применение изучаемого материала в практической деятельно
сти. Для лучшего понимания информации, содержащейся в направляющем 
тексте, ее следует иллюстрировать схемами, рисунками, фотографиями, 
таблицами, т. е. делать более наглядной. Графическая часть направляюще
го текста позволяет заменить реальные объекты их изображениями или 
моделями, тем более что не всегда и не все реальные объекты можно пред
ставить обучающимся для непосредственного наблюдения. Таким образом, 
направляющий текст может быть наглядной моделью изучаемых объектов, 
явлений, законов, теорий.

6. Дидактический принцип доступности информации требует, чтобы 
направляющие тексты соответствовали уровню профессионального разви
тия преподавателей, обучающихся на курсах повышения квалификации, 
и степени их подготовленности. При этом работать с направляющими тек
стами необходимо с напряжением умственных сил. Отсюда следует, что 
доступность учебного материала, помещенного в направляющих текстах, 
будет зависеть от ряда факторов: во-первых, от соответствия между со
держащийся в тексте информацией и учебно-познавательными возможно
стями обучающихся по овладению ею; во-вторых, от соотношения между



объемом задания и временем, отводимым для его выполнения; в-третьих, 
от объективной сложности учебного материала задания.

7. Направляющие тексты должны быть построены так, чтобы их 
можно было использовать для индивидуализации учебной работы в груп
пе. А для этого необходимо, чтобы направляющие тексты отличались друг 
от друга по уровню абстракции. По одной и той же теме должны быть тек
сты различной дидактической сложности.

8. С целью воплощения принципа систематичности обучения при 
создании направляющих текстов необходимо предусмотреть, чтобы они по 
возможности охватывали всю учебную программу предмета и чтобы их 
можно было органически включать в систему занятий, т. е. легко исполь
зовать во взаимодействии с другими педагогическими средствами в целях 
создания оптимальных условий обучения. Иными словами, направляющие 
тексты должны обладать такими свойствами, которые позволили бы вклю
чить их в учебный процесс в качестве одного из его элементов. А это зна
чит, что содержание учебного материала, помещенного в направляющих 
текстах, и форма предъявления его обучающимся должны быть такими, 
чтобы их можно было использовать для различных дидактических целей. 
В связи с этим при отборе материала для направляющих текстов необхо
димо учитывать и осуществлять как внутрипредметные, так и межпредмет
ные связи.

9. Направляющие тексты могут быть предназначены для осуществ
ления дифференцированного подхода к обучающимся в процессе само
стоятельной работы, для контроля их знаний, умений и навыков. Если 
в направляющих текстах, предназначенных для осуществления дифферен
циации обучения, один и тот же материал должен быть представлен на 
различных уровнях абстракции, иметь разную объективную сложность 
и различный объем, то в текстах, предназначенных для проведения кон
трольных работ, он должен быть представлен на одном и том же уровне 
абстракции, иметь одинаковые объем и объективную сложность.

10. В связи с тем что невозможно создать направляющие тексты на 
все случаи жизни (да этого и не следует делать), педагоги вынуждены их 
так или иначе перерабатывать в соответствии с проектируемой задачей за
нятия. Поэтому на направляющих текстах должно оставаться место, где 
педагоги могли бы записать вопросы и задания, которые, по их мнению, 
полезно поставить перед повышающими квалификацию в тех или иных



конкретных условиях. Исходя из этого направляющие тексты целесооб
разно выполнять в формате А4 и оставлять место для записей.

11. Направляющие тексты должны стать основой саморегулируемого 
учения. Они будут эффективным дидактическим средством лишь при пла
номерном осуществлении активного взаимодействия обучающегося со 
специально подобранными педагогом материалами, когда обучающийся 
сам увидит, что его умения и навыки становятся более прочными, когда он 
поймет, что трудное задание можно выполнить только ценой напряжения 
сил и воли, систематических занятий с направляющими текстами.

По своей сути направляющие тексты -  это технология мастер-клас
сов. Принципы их построения:

• атмосфера открытости, сотворчества, взаимодействия;
• эмоциональная приподнятость, доброжелательность, психологиче

ское гостеприимство;
• социально-педагогическое равноправие всех субъектов профессио

нально-образовательного процесса;
• эмоционально-положительное восприятие участников группы;
• формирование чувства уверенности в собственных силах и потен

циальных возможностях.
Рассмотренная развивающая технология получила широкое распро

странение на курсах повышения квалификации, так как она позволяет 
формировать новые профессиональные конструкты: компетентности, ком
петенции и метапрофессиональные качества.

Л. Т. Плаксина,
О. П. Перина

БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ КАК КОМПОНЕНТ 
ПОДГОТОВКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ 

КАЧЕСТВ СПЕЦИАЛИСТА

Подготовка специалистов, способных осуществлять инновационную 
деятельность в условиях жесткой конкуренции на внутреннем и внешнем 
рынках, требует ог современной высшей школы решения задач по форми
рованию у студентов рыночно-ориентированного стиля мышления, созда
ния у них рыночной системы ценностей.


