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В статье представлен анализ основных противоречий образовательной деятель

ности в процессе преподавания курса «Технология» в контексте проблем простран

ства профессиональной деятельности учителя. Предлагаются методологически 

важные способы структурирования пространства профессиональной деятельности 

преподавателя, способствующие оптимизации процесса виртуализации образования. 

L. Akhmetov 

VIRTUALIZATION OF T H E S P H E R E OF P R O F E S S I O N A L 
ACTIVITIES OF T H E TEACHER OF TECHNOLOGY 

The article gives the analysis of the main contradictions of the educational activities of 

the course «Technology» in the context of problems of the professional activities of the te

acher. There are offered methodologically important ways of structured area of the profes

sional activities of the teacher which promote the optimization of the process of education 

virtualization. 

Тенденция к увеличению доли произ

водства в экономической системе россий

ского общества актуализирует проблему 

подготовки рабочих и специалистов, спо

собных эффективно выполнять социаль

ные функции в условиях новых технологий. 

Состояние этой проблемы в значительной 

степени обусловлено качеством подготов

ки молодежи к производительному труду 

на всех этапах обучения и воспитания, 

связанным, в свою очередь, с особенно

стями профессионального пространства 

предмета «Технология» и с компетентно

стью преподавателей технологии. Очевид

но, что качество подготовки специалистов 

и рабочих в системе Н П О , СПО и ВПО не 

в последнюю очередь зависит от адекват

ности модели производственной деятель

ности, воссозданной в образов ательном 

пространстве. И здесь мы сталкиваемся с 

двумя основными противоречиями, реше

ние которых в течение длительного време

ни будет определять состояние подготов

ки по данной дисциплине на всех уровнях 

образовательного процесса. 

Первое противоречие обусловлено ин

тенсивным развитием технологий, с од

ной стороны, и углубляющейся неспособ

ностью образовательных учреждений от

разить на своей базе реально существую

щую производственную (прежде всего, 

станочную) базу — с другой. Второе проти

воречие определяется активным внедре

нием в образовательный процесс различ

ного рода мультимедийных (виртуальных 

в узком понимании) учебных пособий и 

недостаточной разработанностью прин

ципов их использования без ущерба для 

процесса формирования навыков взаимо

действия будущих специ алистов с эле

ментами объективной реальности. 

При этом последовательное (не зависи

мое друг от друга) разрешение обозначен

ных противоречий практически невоз

можно. Так, например, используемые в 

системе профессионального образования 

многообразные способы специальной под

готовки к использованию в профессио

нальной деятельности реальных техниче

ских средств могут быть признаны лишь 
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условно эффективными. Не будем оста

навливаться на очевидной невозможности 

образовательных учреждений создать соб

ственный современный станочный парк — 

даже создание интегральных ресурсных 

центров совместного использования вы

зывает сомнение, так как попытки отра

зить большее в меньшем с неизбежностью 

упрощают исходную модель. Определен

ные перспективы развития системы проф

образования связаны с социальным парт

нерством, интенсивно отвоевывающим 

право на существование как за рубежом, 

так и в нашей стране. Однако и в данном 

случае вызывает сомнение желание и воз

можность предприятий предоставить ак

тивно используемое дорогостоящее тех

нологическое оборудование в качестве 

«учебных пособий» для подготовки рабо

чих и специалистов. Чаще российская мо

дель социального партнерства укладыва

ется в традицион ные для нашей страны 

рамки «шефской помощи» предприятий 

учебным заведениям. Отмеченное ранее 

позволяет сделать вывод о том, что рас

сматриваемое противоречие между произ

водственной и учебной базами не только 

не может разрешиться в ближайшее вре

мя, но и будет углубляться в дал ьнейшем. 

Попытки ослабить практические про

явления рассматриваемого противо речия 

способны привести к другой крайности — 

необоснованному использованию в обра

зовательном процессе элементов вирту

альной реальности. Опыт последних деся

тилетий указывает на то, что одной из ос

новных тенденций развития виртуальной 

составляющей пространства педагогиче

ской деятельности является стремление 

разработать как можно больше виртуаль

ных заменителей реальных объектов. При 

этом их количество далеко не всегда согла

суется с педагогической и психологиче

ской целесообразностью [ 1 ]. В любом слу

чае, каким бы совершенным ни был вир

туальный образ реального объекта, по сути 

он является лишь представлением своего 

создателя о моделируемом реальном объ

екте, ча стично воплощенном в виртуаль

ном образе с учетом возможностей и осо

бенностей компьютерной техники. Такой 

подход представляется нам так же тупико

вым в силу того, что компьютер и компью

терные технологии нач инают восприни

маться в данном случае не как средство 

достижения цели, а как самостоятельная 

цель, что неизбежно вызывает не просто 

виртуализацию пространства профессио

нальной деятельности учителя техноло

гии, но и виртуализацию целей и задач об

разования. 

Каким образом должно выстраиваться 

пространство профессиональной деятель

ности преподавателя технологии с учетом 

выявленных противоречий и интенсивно

го развития компьютерных технологий? 

Чтобы ответить на этот вопрос, опреде

лимся для начала с базовыми понятиями. 

В отличие от педагогической среды как 

простой совокупности условий, потенци

ально значимых для человека, простран

ство п р офе с сион а л ьной д ея т ел ьнос ти 

учителя технологии представляет собой 

субъективным образом структурирован

ные условия, реально воздействующие на 

формирование индивидуальных особен

ностей, связанные учащимся между собой 

и растянутые во времени. Иными слова

ми, если среда — совокупность объектив

ных условий, то пространство — совокуп

ность субъективных возможностей, в этих 

условиях реализуемых [2; 6]. 

Пространство профессиональной дея

тельности существует в средовом контек

сте, и в отличие от инертной среды харак

теризуется динамичностью и относитель

ностью. Относительность пространства, 

его зависимость от учащихся следует при

знать важнейшим признаком, отличаю

щим пространство от среды. При этом 

относительность пространства профессио

нальной деятельности преподавателя тех

нологии определяется: 

1) относительностью значения тех или 

иных педагогических (формирующих , 

воспитывающих) событий в зависимости 
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от того, в какой ситуации находится уча

щийся. Изменения ситуации динамичны, 

так как связаны с функциональным взаи

модействием людей; 

2) состоянием ценностной составляю

щей личности учащегося. В зависимости 

от ценностей, принятых учащимися, субъ

ективное восприятие и оценка объектив

ных ситуаций будут различными; 

3) Состоянием эмоциональной состав

ляющей личности, определяющей при

ятие/неприятие различного рода внешних 

событий. 

Таким образом, мы получаем три ос

новные сферы проявления относительно

сти пространства профессиональной дея

тельности: функциональную, ценностную 

и эмоциональную. 

Пространство профессиональной дея

тельности преподавателя технологии яв

ляется частью общего пространства разви

тия личности учащегося, связанной с ов

ладением знаниями, способами творче

ской деятельности, научно-техническим 

мировоззрением. Оно представляет собой 

совокупность возможностей личностного 

и профессионального развития как потен

циально существующих и стремящихся к 

реализации будущих состояний личности, 

обусловленных участием в педагогиче

ском процессе, условиями формирующей 

среды и индивидуальными особенностя

ми учащегося. 

Органичная связь пространства педа

гогической деятельности и педагогиче

ской среды [2; 4; 5] обращает внимание на 

целый комплекс изменений, значимых с 

позиций настоящего исследования. Эти 

изменения связаны: 

• с развитием и распространением но

вых носителей информации; 

• развитием средств сообщения; 

• интенсивным развитием науки и тех

ники. 

Последнее указывает на соотносимость 

поня тия пространства педа го гической 

деятельности с понятием виртуального 

пространства в широком смысле, пред

ставляющимся как некоторый нематери

альный, существующий только в созна

нии человека мир (часть мира), созданный 

при его активном непосредственном уча

стии и обладающий для человека атрибу

тами реального мира. Виртуальная реаль

ность и виртуальное пространство, не

смотря на свою мнимость, воспринима

ются человеком как реальный мир или как 

непосредственное отражение реального 

мира 13]. При этом основными атрибута

ми виртуального пространства целесооб

разно считать его относительную целост

ность и возмо жность манипулирования 

им со стороны человека. Сущностное со

ответствие виртуального педагогического 

пространства особенностям сознания в 

сочетании со стремительным развитием 

компьютерной техники и информацион

ных систем выступает мощнейшим факто

ром виртуализации профессиональной 

деятельности преподавателя технологии. 

Серьезная проблема, препятствующая 

расширению виртуального пространства 

педагогической деятельности, связана с 

недостаточностью или низким качеством 

виртуальных учебных пособий и методи

ческих разработок [3]. Обозначенная про

блема обостряется в силу отсутствия еди

ных требований к электронным учебным 

пособиям, учитывающих особенности вир

туального образования, отсутствием в рос

сийском обществе сформированной вир

туальной культуры. 

Еще одним существенным препятстви

ем выступает тот факт, что, исходя из ло

гики компьютерного мышления , боль

шинство учебных компьютерных задач 

выдвигает перед учащимся требование 

выбрать правильный ответ из некоторого 

перечня готовых вариантов. Это сущест

венно затрудняет развитие творческих 

способностей учащихся, формирование у 

них способности правильно формулиро

вать вопрос и самостоятельно находить 

в арианты ответа. Алгоритмическая по 

сути логика компьютера способствует 

формированию алгоритмического мыш-
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ления работающего с ним человека. Также 

при виртуальном образовании существен

но возрастает роль внутренней мотивации 

учебной деятельности. В связи с тем, что 

обучающий может влиять на обучаемого 

только опосредованно, снижается роль 

учителя в провоцировании учебной актив

ности. 

С учетом расширения виртуальной со

ставляющей пространства профессио

нальной деятельности преподавателя тех

нологии необходимо отметить ряд наибо

лее важных аспектов, связанных с ее ис

пользованием в учебном процессе. 

Виртуальное пространство принципи

ально отличается от классического. Не

смотря на то, что виртуальное пространство 

создается и воспроизводится при помощи 

компьютера, сам компьютер является эле

ментом не виртуальным, а реальным. Вир

туальная педагогическая среда как условие 

виртуального пространства педагогической 

деятельности представляет собой компью

терное отражение реальной образователь

ной среды, различных элементов мирозда

ния, а также совокупность не имеющихся в 

реальности виртуальных объектов, способ

ных выполнять (непосредственно или опо

средованно) учебные функции. 

Виртуальная педагогическая среда и, со

ответственно, виртуальное про странство 

педагогической деятельности, характери

зующиеся интенсивным развитием, обу

словливают необходимость их научного ос

мысления и интенсивного использования 

не только (и не столько) как средства реше

ния педагогических задач в условиях реаль

ной педагогической среды, а как принци

пиально новой сферы педагогической дея

тельности, во-первых, характеризующейся 

действием специфических законов и зако

номерностей формирования и развития 

личности учащихся, и, во-вторых, учиты

вающей «реально-виртуальные» условия 

технологической деятельности. 

Интенсивное развитие информацион

ных технологий определяет не толь ко 

виртуализацию профессиональной дея

тельности преподавателя технологии и 

учебного пространства в целом, но и вир

туализацию производственной деятельно

сти. Действительно, многие операции, яв

ляющиеся структурными элементами со

временных технологических процессов, 

носят ярко выраженный виртуальный ха

рактер. Информатиз ация производства 

часто приводит к тому, что рабочий на 

предприятии управляет, по сути, не реаль

ным производственным процессом, а его 

виртуальным отражением, воплощенным 

в компьютере. Рабочий-оператор может 

находиться достаточно далеко от реально

го механизма, что приводит к объектива

ции виртуальной модели реального про

цесса. Психологически это выражается в 

подсознательном доминировании компь

ютерного отражения процесса по отноше

нию к процессу реальному. Безусловно, 

даже абсолютная вир туализация техноло

гического процесса ни в коей мере не ис

ключает необходимости обучения рабо

чих-операторов основам реальных произ

водственных процессов, однако в данном 

случае эти процессы по отношению к вир

туальным вторичны. Точно так же можно 

говорить о необходимости обучения опе

раторов ЭВМ физическим основам функ

ционирования различных блоков и узлов 

компьютера, прекрасно понимая, что ни 

один оператор не только не будет разраба

тывать новые модели электронно-вычис

лительных машин, но и вряд ли рискнет 

ремонтировать имеющиеся. 

Очерченная выше ситуация, безуслов

но , является и з лишне умозрительной . 

Вместе с тем нельзя не признать, что тен

денция к информатизации прои зводства 

рано или поздно приведет к виртуализа

ции большинства производственных опе

раций. Точно так же можно утверждать, 

что в течение обозримого будущего сохра

нится перечень рабочих операций (функ

ций), требующих реального взаимодейст

вия человека с предметом своего труда. 

К последним относятся или примитивные 

неалгоритмизированные операции (двор-
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ник, разнорабочий и т. п.), или, наоборот, 

элитные рабочие специальности, связан

ные с производством штучных изделий. 

Сказанное позволяет утверждать объ

ективность разбиения всей совокупности 

рабочих и инженерных профессий по сте

пени их виртуализации. Кроме того, сово

купность операций, составляющих про

фессию, также поддается градуировке по 

тому же признаку. Отсюда вытекает один 

из важнейших принципов виртуализации 

пространства профессиональной деятель

ности преподавателя технологии: степень 

виртуализации процесса обучения должна 

быть прямо пропорциональна степени 

виртуализации конкретной рабочей функ

ции, к выполнению которой готовится 

учащийся: 

V = kVf (1) 

где: Vu — степень виртуализации процесса 

обучения; Vf— степень виртуализации ра

бочей функции; к — коэффициент про

порциональности, отражающий априорно 

более высокую степень виртуализации об

разовательной деятельности по отноше

нию к производственной. 

Несмотря на свою очевидность, обо

значенный принцип скорее имеет харак

тер теоретического ориентира, а не руко

водства к действию. Проблема заключает

ся в том, что, во-первых, преподавание 

технологии не всегда предполагает узко

специальную профессиональную подго

товку, а связывается еще и с общим лично

стным развитием, и, во-вторых, в услови

ях учебного заведения далеко не всегда 

можно пр е дположит ь т е к онкр е тные 

функции и форму их выполнения, с кото

рыми столкнется выпускник в условиях 

конкретного производства и конкретного 

рабочего места. Последнее указывает на 

необходимость огрубления представлен

ной выше формулы (1) с целью обеспече

ния возможности ее практического ис

пользования в педагогической деятельно

сти преподава теля технологии. 

С учетом этой необходимости может 

быть целесообразным разделение всего 

многообразия социальных функций (в том 

числе, рабочих) на два основных типа: пре

имущественно виртуальные и преимуще

ственно реальные. В таком случае процесс 

обучения соответствующим функциям вы

разится в виде двух последовательностей: 

V-+ R -> V (2) 

R->V^ R (3) 

Подготовку к выполнению преимущест

венно виртуальных функхгий целесообразно 

начинать с постановки учебной задачи в 

виртуальной форме, после чего обозначать 

связь виртуального с реальными процесса

ми с последующим переходом к виртуаль

ным средствам и методам решения задачи. 

И напротив, обучение решению технологи

ческих задач преимущественно реального 

типа требует постановки проблемы на осно

ве реальных объектов с последующим вир

туальным рассмотрением способов реше

ния и их практической реализацией. 

Логично предположить, что соотноше

ние виртуальных и реальных объектов 

пространства учебной деятельности в си

туациях, отраженных последовательно

стями (2) и (3), должно быть обратным 

нормальному распределению. То есть, в 

случае подготовки к выполнению преиму

щественно виртуальных функций соотно

шение виртуальных и реальных объектов 

учебного пространства на различных эта

пах обучения должно соответствовать гра

фику, приведенному на рис. 1. 

Рис. 1. Динамика степени виртуализации про
странства учебной деятельности при подготовке к 
выполнению социальных функций преимущест

венно виртуального типа 
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ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ 

Проектирование пространства профес

сиональной деятельности преподавателя тех

нологии с учетом обоз) ianem 1ых требований 

позволит избежать серьезных ошибок в про

цессе виртуализации подготовки специали

стов на различных уровнях образования. 
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М. А. Бендюков 

П С И Х О С Е М А Н Т И Ч Е С К О Е И С С Л Е Д О В А Н И Е 

Ц Е Н Н О С Т Н О - М О Т И В А Ц И О Н Н О Й С Ф Е Р Ы 

БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН 

В статье представлены результаты исследования ценностно-мотивационной 

сферы безработных индивидов. Показано, что безработные, участвующие в об

щественных работах, отличаются от индивидов, отказавшихся от этой формы 

временной трудовой деятельности, более широким спектром и выраженностью 

мотивов и ценностных ориентации. Доказано, что особенности и структура ин

дивидуальных ценностей и мотивов являются существенным фактором, влияю

щим на стремление безработных к восстановлению трудовой занятости. 

М. Bendyukov 

P S Y C H O S E M A N T I C STUDY OF VALUES 

A N D MOTIVATION A M O N G U N E M P L O Y E D 

The article presents the results of the study of values and motivation to workwith unem

ployed individuals. Compared with the unemployed participating in public works the job

less who refused to participate in public works have strong limiting vital interests, low moti

vation to work and career, lack of desire to make money and hypertrophied attachment to 

his own family. Proved that the structure and characteristics of individual values and mo

tives are the factorfor re-employed of the jobless. 
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