
ции, предъявляемых к учебному курсу требова
ний и возможных педагогических технологий.

Выявили следующие принципиальные 
признаки планирования.

Поливариантность планирования и его ре
зультата - модели учебного процесса: значение 
имеет продуктивная способность плана, прове
ряемая в мысленном эксперименте и в педаго
гической практике, а не правильный учет «по
следних постановлений» в процедуре планиро
вания. Разнообразие методических рекоменда
ций, ситуаций, личных стилей, педагогического 
опыта указывает на то, что любой жесткий ал
горитм-технологии планирования будет иметь 
малую область применения.

Цикличность и творческое исследование - 
основа творческого педагогического планиро
вания: эволюция модели учебного процесса свя
зана с возникновением и разрешением противо
речий между исходными представлениями и 
реальными фактами. В процессе рефлексии о 
возможности разрешения этих противоречий 
преподаватель: (а) анализирует факты-события, 
известные примеры, методические рекоменда
ции и научные теории; (б) синтезирует «объяс
нительные конструкции» и гипотезы - проекты 
будущих поступков; (в) мысленно или в дискус
сии проверяет гипотезы и принимает решения. 
При воплощении решений могут возникнуть 
новые противоречия, стимулирующие дальней
шую рефлексию.

Иерархичность в субъективном воспри
ятии целей образования, вызванная невозмож
ностью полного удовлетворения всех потенци
альных требований и пожеланий, исходящих от 
участников образовательного процесса. Как при 
избытке требований, так и при наличии свободы 
выбора возникает проблема определения отно
сительной ценности каждой из альтернативных 
форм педагогического взаимодействия. В ре
зультате все основные требования можно разде
лить на четыре группы: (а) требования, неиз
бежно подлежащие удовлетворению; (б) требо
вания, удовлетворение, которых возможно, но 
не гарантировано; (в) требования, удовлетворе
ние которых невозможно из-за объективной 
нехватки ресурсов; (г) требования, принципи
ально невыполнимые из-за их противоречия 
группе (а). Решение этой задачи может быть 
частично поддержано рекомендациями, облег

чающими систематический анализ предъявляе
мых требований и реальной учебной ситуации.

Эти признаки образуют систему, дополня
ют друг друга, являются необходимыми и дос
таточными для дальнейшего построения модели 
деятельности преподавателя и прикладной ме
тодики планирования учебного процесса.

Опираясь на выявленные признаки плани
рования, мы подобрали и обосновали модель, 
позволившую нам целостно описать деятель
ность преподавателя по планированию и реали
зации учебного естественнонаучного курса.

Цикличность в деятельности преподавате
ля моделируется с помощью цикличности в на
учном исследовании:

факты -> гипотезы -> теория (модель) -> 
изучение следствий -> новые факты -> требова
ния -> гипотезы -> методические решения -> 
реализация решений-* новые требования и фак
ты

В этой модели отражена роль преподава
тельского самоконтроля и его место в деятель
ности, а также ценность тех непредвиденных 
преподавателем противоречий, которые возни
кают при реализации задуманного. Однако ос
тается неясным, как преподаватель осуществля
ет выбор общих целей и, в дальнейшем, педаго
гических технологий, из многообразия предъяв
ленных требований.

Поливариантное планирование, включаю
щее выбор многих целей из многих требований 
аналогично решению творческой, не вполне 
корректной задачи с избыточными либо недос
таточными условиями, что приводит к сущест
венной роли опыта и субъективных ценностей 
при принятии решений. Для моделирования 
структуры этих ценностей может быть исполь
зована схема уровневой иерархии субъективных 
потребностей А. Маслоу.

На технологическом уровне описанным 
выше моделям соответствуют знаково
практические технологии методического днев
ника, совмещенного с планом модуля или темы, 
«банк идей», которые копятся преподавателем в 
течение всего учебного года, и рейтингового 
анализа требований, когда каждому требова
нию, кроме установления его качественных ха
рактеристик, приписывается численное значе
ние, по которому разные требования сравнива
ются между собой.

Грабницкая Т.А.
Технология формирования профессионально-значимых 

личностных качеств лидера - организатора
Ведущим мотивом всех преобразований в 

системе образования стал приоритет разви
вающейся личности. Личностно
ориентированное профессиональное образова
ние рассматривается сегодня как результат оп

ределенного этапа развития системы НПО. Ана
лизируя профобразование с позиции личностно 
ориентированного подхода, с позиции профес
сиональных систем («человек-человек, человек 
- знание, человек - деятельность, человек-
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социум»), можно рассмотреть профподготовку 
специалистов как носителей личностных, инди
видуальных характеристик. В связи с этим, име
ется достаточно оснований для возможности 
продолжения профессионального образования 
по специальности «менеджмент» в системе до
полнительных образовательных ус
луг,подразумевая роль УНПО как многофунк
ционального учреждения в профессиональном 
самоопределении учащейся молодежи. Совре
менный взгляд на теорию профессионального 
становления молодежи рассматривается в Кон
цепции профессионального самоопределения. 
Идеи социально-профессиональной ориентации 
учащейся молодежи рассматриваются Захаро
вым Н.Н., Зеер Э.Ф., Климовым Е.А.; Немовой 
Н.В., Новиковой Т.Г., Поляковым В.А., Сави
ных В.Л., Симонян Р.Я. и др. Ведущие ученые 
профшколы актуализируют проблемы психоло
гии личности профобразования, психологии 
менеджмента (Зеер Э.Ф.; Зазыкин 
В.Г;Самоукина Н.В.; Шепель В. М. И др.)

Следовательно, актуальной является раз
работка такого содержания подготовки руково
дящих и педагогических кадров НПО в системе 
повышения квалификации, обеспечивающую 
профессиональную мобильность и конкурент
носпособность специалистов системы НПО. На 
практическом уровне актуальностью выделен
ной проблемы занимается ЧИРПО, осуществ
ляющий научно - методическое обеспечение 
дополнительных профессиональных образова
тельных программ «Менеджмент в образова
нии», научное руководство на уровне экспери
ментальных площадок в некоторых образова
тельных учреждениях.

В данном направлении в Челябинской об
ласти проводится эксперимент по развитию 
профессионально-значимых и личностных ка
честв менеджеров образования с позиции про- 
фессиографического похода к построению мо
дели руководителя. Профессиональная культура 
руководителя позволяет, на наш взгляд, объеди
нить личностный и профессиональные аспекты 
в деятельности менеджера. Таким образом, су
ществует несомненное противоречие между 
значимостью проблемы профкультуры руково
дителя и внедрения структурно- функциональ
ной модели развития лидера образования в 
практико-ориентированной технологии. Поэто
му, в рамках повышения квалификации, мы ста
вим главную задачу - готовности менеджера 
образования к осуществлению управлением раз
вития личностных и профессиональных качеств 
будущих управленцев, лидеров-организаторов 
по специальностям «Менеджер», «Организатор 
сервисных услуг» УНПО на основе личностно 
ориентированного обучения.

Мы говорим о выстраивании многоступен
чатой системы преемственных образовательных

программ воспитания и обучения, в выстраива
нии двух взаимодействующих процессов: тра
диционного обучения по специальности на осно
ве ГОС и в воспитательном процессе по фор
мированию лидерских качеств посредством 
свободного выбора вариативных образователь
ных программ.

Оценка состояния решения вопроса вы
явила отсутствие выделения проблемы в каче
стве самостоятельного направления специаль
но организованного педагогического процесса в 
условиях НПО; неразработанности содержания, 
форм, методов организации воспитательного 
процесса и управления формированием лидер
ских качеств, исходя из развитости данных ка
честв у самого преподавателя, мастера, руково
дителя УНПО.

В процессе научного поиска, сложилась 
определенная научная база построения теории 
управления формирования лидерских качеств 
как 2-х стороннего процесса - педагогического 
(внешнего управления развитием лидера) и 
внутреннего процесса управления «самостью» 
(саморазвитием, самоопределением, самовоспи
танием, саморегуляцией и т.д.) при описании 
взглядов на личностно-ориентированный под
ход и системно- синергетический подход в об
разовании. Следовательно, необходимо сменить 
подход в обучении с «массоворепродуктивного» 
на «индивидуально- творческий»

На основе выделенных теоретических по
ложений, нами разработана модель системного 
управления содействия развитию лидера - орга
низатора в системе дополнительного профес
сионального образования УНПО, система орга
низации « поля лидерства», система педагогиче
ского взаимодействия в образовательном про
странстве.

В личностно-ориентированном развитии 
лидера-организатора, мы ставим главную зада
чу: формирования личностных и профессио
нальных качеств управленцев на основе образо
вательно-ориентированного профессиографиро- 
вания»; психологического содействия профес
сиональному развитию обучаемых; слушателей 
курсов; профессионализированного подхода к 
построению психограмм специалиста менедж
мента.

Решить проблему как личностного и жиз
ненного самоопределения учащегося УНПО, а 
также менеджера образования, можно, реализо
вав на практике предлагаемую многоуровневую 
модель развития лидера-организатора через раз
вивающие программы: школы «Лидер», «Шко
лы личностного РОСТА», развивающие курсы 
различного содержания по формированию ли
дерских качеств и организаторских способно
стей профессионала и внедрения инновацион
ных технологий развития профессионально -
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значимых личностных качеств в системе допол
нительного профессионального образования.

Системообразующим средством формиро
вания лидера, склонного к организаторской дея
тельности, является личностно
ориентированного образовательная технология 
формирования профессиональных компетенций 
личности организатора; технология построения 
психограммы менеджера, рассмотрения лично
стных и профессиональных качеств лидера - 
организатора на основе бихевиоризма (техноло
гические компетенции), гельштальпсихологии 
(духовные, социальные свойства личности), 
когнитивной технологии (развитой интеллекту
альности лидера) и др. Мы предлагаем основы
ваться также на модели воспитательной систе
мы социальной ориентации и модели индиви
дуально личностной ориентации. Технологиче
ская модель развития лидера-организатора 
включает в себя такие блоки: таксономия целей; 
этапы формирования лидера; критерии дос
тижения активности проявления лидерского 
потенциала и организаторских способностей; 
содержание педагогического процесса; формы, 
методы, средства педагогического воздейст
вия и педагогического взаимодействия, резуль
тат. Таким образом, структурно- функцио
нальная модель формирования лидера- 
организатора представляет собой идеальную 
модель единства личностного, содержательно
го, функционального и результирующего компо
нентов.

Личностный компонент модели вклю
чает мотивационно-ценностный аспект прояв
ления лидера в позициях: исполнителя, органи
затора, руководителя.. Таким образом, в зани
маемых определенных позициях регулируются 
межличностные и межгрупповые взаимодейст
вия и организационные отношения руководства 
и подчинения. Мотивационно - ценностный ас
пект оказывает влияние на формирование нрав
ственного отношения к содержанию организа
торской деятельности, формирования социально 
значимых мотивов деятельности, потребности в 
самообразовании и самовоспитании лидеров- 
организаторов. Содержательный компонент 
модели включает: когнитивный и практически- 
деятельностный аспекты. Когнитивный аспект 
рассматривается через овладение психологиче
скими, организационно-коммуникативными 
знаниями, изучения стилей и способов управ
ленческой деятельности. Практически - дея
тельностный аспект - овладение приемами и 
методами организаторской работы; приобрете
ние навыков межличностного взаимодействия; 
упражнение в приобретении опыта управлен
ческой деятельности; формирование готовности 
воспитанников к организаторско-
коммуникативной деятельности; совершенство
вание их организаторских способностей через

формы организации досуга в объединениях по 
интересам. Функциональный компонент опи
рается на аналитическую, диагностическую, 
проектировочную, контрольно-оценочную, ор
ганизационную функцию, взаимодействие в 
позиции «педагог-обучающийся» по выполне
нию порученного задания или КТД. Результа
тивный компонент модели определяется соот
ветствием уровня формирования лидера- 
организатора к требованию социального заказа 
в новом типе управленческих кадров.

Реализация технологии развития лидера- 
организатора определила основные направления 
деятельностиюбразовательно-познавательная 
деятельность (когнитивный компонент); комму
никативно-творческое направление (практиче- 
ски-деятельностный компонент), этическое и 
эстетическое направление (мотивационно
ценностный компонент), а также этапы про
граммы развития лидера «Восхождение по сту
пенькам роста» (творческие мастерские, группы 
тренинга, игротека, досуговая лаборатория, пси
хологическая студия, школы практических со
циальных умений). Задача управленческого со
действия педагога объединения в данном на
правлении заключается в системном управлен
ческом взаимодействии всех субъектов; разви
тии и саморазвитии субъектов на основе систе
мы подходов личностно ориентированной па
радигмы, рефлексивное управление обучением; 
управлением развития лидера на основе ком
плексного применения различных технологий; 
педагогическую поддержку индивидуального 
стиля развития и саморазвития лидера; проекти
рование учебного процесса с ориентацией на 
личностно ориентированное обучение, выстраи
вании индивидуальной образовательной траек
тории развития лидера-организатора на основе 
системы оптимальных подходов. В том, чтобы 
помочь обучаемому осознать, какие именно 
личностные качества требуются менеджеру для 
качественного исполнения своих обязанностей; 
создать предпосылки для внутренней управлен
ческой деятельности студентов; выдать реко
мендации, каким образом, за счет каких внут
ренних усилий можно саморазвить профессио
нально личностные качества лидера- 
организатора до профессионального уровня; 
помочь спланировать программу личностного 
роста; создать организационно-педагогические 
условия проявлению лидерского потенциала в 
различных видах; научить диагностировать, 
отслеживать полученные результаты с «ожи
даемыми».

Таким образом, управленческая деятель
ность педагога в условиях образовательного 
процесса проявляется в специальной организа
ции целенаправленного, побудительного, пре
образующего, результирующего управленческо

176



го взаимодействия внутреннего и внешнего 
управления.

Мы считаем, что на подготовку специали
стов менеджмента в УНПО опосредованно бу
дет влиять и развитие лидерских качеств у

слушателей курсов (менеджеров образования) в 
рамках дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) ЧИР- 
ПО.

Каткова Л.В.
Развитие творческих способностей в обучении 

компьютерной графике
Личностно-развивающее обучение рас

сматривается сегодня как специфическая педа
гогическая деятельность по созданию учащимся 
оптимальных условий для развития их потенци
альных возможностей, самостоятельности, спо
собности к самообразованию, самореализации.

Личностно-развивающие технологии ха
рактеризуются антропоцентричностью, гумани
стической и психотерапевтической направлен
ностью и имеют целью разностороннее, свобод
ное и творческое развитие личности [1]. В част
ности, подготовка будущих специалистов к 
творческому труду является одной из важных 
задач образования.

В последнее время изучение компьютер
ной графики (КГ) широко внедряется в рабочие 
программы для различных специальностей ву
зов России.

Анализируя содержание различных курсов 
КГ, было выявлено, что на сегодняшний день 
разработано огромное количество методических 
пособий по обучению прикладных пакетов, и 
практически всегда обучение сводится к изуче
нию технологий различных видов графики 
средствами пакетов прикладных программ. При 
таком подходе в процессе обучения, как прави
ло, не уделяется должного внимания вопросам 
дизайна и композиции, а также творческому 
самовыражению, что является препятствием для 
развития творческих способностей обучаемых.

Мы считаем, что процесс обучения КГ 
должен включать в себя следующие компонен
ты:

• обучение технологии работы с пакетами 
прикладных программ;

• обучение дизайну и композиции;
• обучение творческому подходу в реше

нии поставленных задач.
Разобравшись с терминологией, становит

ся понятна данная позиция.
Компьютерная графика - специальная об

ласть информатики, изучающая методы и сред
ства создания и обработки изображений с по
мощью программно-аппаратных вычислитель
ных комплексов. Она охватывает все виды и 
формы представления изображений, доступных 
для восприятия человеком либо на экране мони
тора, либо в виде копии на внешнем носителе 
(бумага, кинопленка, ткань и др.)[2]. Области 
применения и разновидности компьютерной

графики достаточно широки: двумерная графи
ка (растровая, векторная, фрактальная), трех
мерная графика и анимация, полиграфия (про
граммы верстки), мультимедиа (презентации, 
интерактивные программы), видеомонтаж (спе
цэффекты, профессиональное видео), САПР и 
деловая графика, Web-дизайн.

Дизайн - специфическая сфера деятельно
сти по разработке (проектированию ) предмет
нопространственной среды (в целом и отдель
ных ее компонентов), а также жизненных си
туаций с целью придания результатам проекти
рования высоких потребительских свойств, эс
тетических качеств, оптимизации и гармониза
ции их взаимодействия с человеком и общест
вом. Дизайн характеризует процесс художест
венного или художественно-технического про
ектирования, результаты этого процесса - про
екты (эскизы, макеты), а также осуществленные 
проекты - изделия, средовые объекты, полигра
фическая продукция [4].

Классический дизайн, по мнению, В. Ф. 
Рунге, образовался из симбиоза ремесленного 
художественно-прикладного творчества.

Выделяют несколько видов современного 
проектного дизайна: индустриальный, графиче
ский, компьютерный, архитектурный, дизайн 
выставочных композиций, арт-дизайн и дизайн 
одежды и аксессуаров.

Анализируя определения дизайна, можно 
сделать вывод, что дизайн является процессом 
решения проблемы визуальными средствами. 
КГ в свою очередь является одним из средств 
создания изображений. Следовательно, обуче
ние КГ не может осуществляться без обучения 
основам дизайна.

Возвращаясь к понятию творчества, следу
ет заметить, что существует множество его оп
ределений. Мы остановимся на определении 
Новоселова С. А., что «творчество есть деятель
ность человека (в основном ее мыслительный 
компонент), включающий сознательную и бес
сознательную составляющие, целью которой 
является создание материальных и духовных 
ценностей, обладающих объективной (мировой) 
новизной и общественной значимостью. Данное 
определение охватывает все виды творческой 
деятельности: художественное творчество, му
зыкальное, научное техническое и многие дру
гие его виды».
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