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ПЕДАГОГИКА

Л. Л. Горбунова

СТРУКТУРА ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЛОДЕЖИ И ВЗРОСЛЫХ

В ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЕ

В статье представлена полифункциональная модель общего образования молоде-
жи и взрослых в информационной среде. Автор рассматривает компоненты содер-
жания модели различных уровней и их функции, определяет роль полифункциональ-
ной модели в решении задач системы общего образования.

В последние годы в педагогической на-
уке широко используется метод модели-
рования, обоснование которого дано в
трудах В. Г. Афанасьева, В. А. Веникова,
Б. А. Глинского, А. Н. Дахина, И. Б. Но-
вик, В. А. Штоффа и др. Моделирование в
педагогических исследованиях освещено в
работах С. И. Архангельского, А. Ф. Зото-
ва, Ю. А. Конаржевского, Н. В. Кузьминой
и др. Существенный вклад в теорию и прак-
тику моделирования образовательных про-
цессов и систем внесли ученые Института
образования взрослых РАО (В. И. Подобед,
А. И. Жилина, В. В. Горшкова, А. Е. Ма-
рон, Л. Ю. Монахова и др.). Использова-
ние метода моделирования позволяет про-
никнуть в сущность объекта исследования.
Существуют различные определения поня-
тия «модель». С философской точки зрения
(В. А. Штофф) под моделью понимается
«…такая мысленно представляемая или ма-
териально реализованная система, которая,
отображая или воспроизводя объект иссле-

дования, способна замещать его так, что ее
изучение дает новую информацию об этом
объекте». Как отмечает в своих работах
В. В. Краевский, «…главным признаком мо-
дели сущего – теоретической модели – яв-
ляется то, что она представляет некоторую
четкую фиксированную связь элементов,
предполагает определенную структуру, от-
ражающую внутренние, существенные отно-
шения реальности. Модель должного, нор-
мативная модель, как и теоретическая мо-
дель, является идеализированной и обобщен-
ной. Она не представляет непосредственно-
го проекта, “сценария” педагогической дея-
тельности, а является лишь реализуемым
впоследствии прообразом таких проектов».

К наиболее распространенным моде-
лям и средствам или языкам их описания
относят:

• вербальные модели, содержащие опи-
сание на естественном или предметно-ори-
ентированном (например, психолого-педа-
гогическом) языке;
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• графические, табличные модели, по-
зволяющие описывать объект с помощью
средств и правил графического изображе-
ния или табличного представления;

• математические модели (например,
статистические), содержащие математи-
ческие средства и правила описания;

• функциональные модели, содержа-
щие описание основных процессов и эле-
ментов в соответствии с требованиями
международного стандарта МС ИСО
9000:2000.

Наибольшие возможности для исследо-
вания педагогических процессов предо-
ставляет функциональное моделирование.
Функциональной является модель, имити-
рующая функции оригинала, а сущность
объекта не может быть познана иначе, как
через анализ ее функционального назначе-
ния. Функциональная модель позволяет
проанализировать процессы, определить
их слабые и сильные стороны, выявить те
из них, которые требуют улучшения, про-
цессы, влияющие на эффективность, ре-
зультативность и адаптивность, ранжиро-
вать процессы по значимости с целью по-
вышения их качества. Функциональная
модель требует поддержки достаточно
мощной информационной базы данных,
содержащей полную информацию о каж-
дом процессе, элементе. Для обеспечения
эффективного функционирования должен
непрерывно производиться мониторинг
(контроль, измерения) процессов.

Необходимость изучения особенностей
и сущности общего образования взрослых
в информационной среде, выявления усло-
вий эффективных способов подготовки
молодежи к вхождению в новое, постинду-
стриальное общество обусловила выбор
функционального типа разрабатываемой
нами модели. Наличие многочисленных
сложных взаимосвязей между ее компо-
нентами, влияющих на конечный резуль-
тат обучения, обусловило необходимость
создания полифункциональной модели.

Основными структурными элементами
общего образования молодежи и взрос-

лых, уже имеющих определенный опыт
обучения, взаимодействие которых обес-
печивает функционирование и целост-
ность модели, выступают: целевой, стиму-
лирующе-диагностический; адаптацион-
но-содержательный, деятельностно-тех-
нологический, профессионально-ориен-
тировочный, качественно-результатив-
ный компоненты. Состояние каждого
компонента и их взаимодействие опреде-
ляются:

• государственными образовательны-
ми стандартами предметного содержания
общего среднего образования;

• уровнем предметных знаний, умений
и навыков, необходимых для достижения
предметных компетентностей;

• гуманистической направленностью
современного образования;

• ориентацией на подготовку к непре-
рывному образованию, в том числе и к само-
образованию;

• аксиологическими основаниями мо-
дернизации современного образования;

• особенностями обучения молодежи
и взрослых в вечерней школе;

• особенностями формирования и функ-
ционирования информационной среды ве-
черней школы;

• информатизацией обучения в вечер-
ней школе и др.

Состав модели зависит от цели исследо-
вания и должен давать возможность про-
следить какие-либо стороны, характерис-
тики объекта исследования.

Современный этап развития общества
предъявляет к общему образованию следу-
ющие требования:

• разнообразие, многоступенчатость
и многоуровневость учебно-образователь-
ных программ;

• доступность и качество образования;
• учет как личностно-индивидуальных

способностей, интересов и потребностей
учащихся, так и запросов общества;

• эффективное развитие способнос-
тей учащихся независимо от социально-
экономического и общественного статуса
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его семьи, пола, национальности, вероис-
поведания;

• адаптация учащихся к динамично
развивающейся социальной и информаци-
онной среде;

• открытость и мобильность системы
образования.

Эти требования формируют перечень
актуальных текущих задач, стоящих пе-
ред системой общего образования: обнов-
ление содержания общего образования;
модернизация методов и технологий рабо-
ты; освоение новых форм организации
учебного процесса.

Таким образом, первым и основным си-
стемообразующим компонентом полифун-
кциональной модели общего образования
являются актуальные концепции по реше-
нию этих текущих задач системы общего
образования.

Содержание образования как социаль-
ного института почти всегда неизменно в
течение определенного исторического пе-
риода развития образования, оно изомор-
фно социальному опыту, анонимно, ин-
дифферентно к личности и часто дается
в готовом виде.

Задача обновления содержания общего
образования отражает текущие и перспек-
тивные потребности современного обще-
ства, выступает инструментарием констру-
ирования и осуществления различных
форм учебно-познавательной деятельнос-
ти и тем самым содействует развитию лич-
ностных потребностей человека в обуче-
нии. Процесс обучения можно рассматри-
вать как средство достижения целей обра-
зования. В качестве основных факторов,
влияющих на отбор и формирование со-
держания общего образования, выступают
потребности и цели общества, формирую-
щие перед образовательными учреждени-
ями социальный заказ, и индивидуальные
потребности, интересы самого человека,
семьи.

Ведущей концепцией обновления со-
держания общего образования молодежи и
взрослых является концепция опережаю-

щего образования. В отличие от концепции
традиционного компенсирующего или
«поддерживающего» образования, ориен-
тированной на текущие или даже устарев-
шие требования, концепция опережающе-
го образования ориентирована прогности-
чески, т. е. содержание образования фор-
мируется с ориентацией на отдаленное бу-
дущее (интересы, потребности, условия
существования, профессиональную дея-
тельность).

Как предполагается, для человека буду-
щего постиндустриального или информа-
ционного общества наиболее важными ка-
чествами будут креативность (от англ.
сreativity – уровень творческой одареннос-
ти или способности к творчеству); систем-
ное научное мышление; информационная
культура; творческая активность; высокая
ответственность за результаты своей дея-
тельности; готовность к постоянному само-
развитию и совершенствованию. Боль-
шинство из них формируется в процессе
общего образования.

Таким образом, крайне важными систе-
мообразующими элементами (компонен-
тами) содержания полифункциональной
модели общего образования являются мо-
дельные (идеальные) качества будущего
человека.

Существуют и другие подходы к опре-
делению содержания развития. Широко
известен, например, перечень ценностей,
которые должны быть усвоены и освоены
человеком. Опираясь на них, он строит
свою деятельность и поведение. Описание
набора качеств (черт), которыми должен
обладать воспитанный человек, содержит
10–20 качеств (Г. Олпорт ); 33 группы ка-
честв (Р. Мейли). Несмотря на то, что эти
подходы не обеспечивают целостности со-
держания воспитания, так как носят част-
ный и субъективный характер, функцио-
нальный анализ содержания развития че-
ловека на их основе все же необходим, так
как он позволит выявить регламентирую-
щую и регулирующую, т. е. функциональ-
ную, по отношению к полифункциональ-
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ной модели, роль образования. Развитие
личности отражает организационную фор-
му полифункциональной модели системы
образования. К основным способам (фор-
мам) развития относят обучение. При обу-
чении достигается оптимальное сочетание
между приобретенными учащимися знани-
ями, умениями, навыками, усвоением опы-
та творческой деятельности и формирова-
нием эмоционально-ценностного отноше-
ния к миру, друг к другу, к усваиваемому
учебному материалу.

Вторым способом (формой) развития
личности является система воспитательной
работы, представляющая собой комплекс
адекватных поставленным воспитатель-
ным целям и задачам мероприятий. Третий
способ (форма) развития связана с вклю-
чением человека в повседневную социаль-
но-культурную, социальную и трудовую
жизнедеятельность. Таким образом, разви-
вающими подсистемами полифункцио-
нальной модели образования мы считаем
подсистемы развития в процессе обучения,
систему воспитательной работы, а также
формирование опыта деятельности путем
включения человека в повседневную соци-
ально-культурную, социальную и трудовую
жизнедеятельность.

В развитии личности важно не проти-
вопоставлять одну форму другой, не отри-
цать их возможности, а в максимальной
степени реализовать условия эффективно-
сти полифункциональной модели образо-
вания, соответствующие требованиям и
принципам развития, обеспечивая комп-
лексность функций и форм развития.

К основным функциям развития отно-
сят функции поддержки педагогических
взаимодействий и воздействий: диагности-
рование; оценивание; прогнозирование;
моделирование; проектирование; програм-
мирование; планирование; внедрение ин-
новаций; функции обратной связи; инфор-
мационного обеспечения.

Представленный комплексный, про-
цессный подход и анализ развития общего
образования позволяют нам выделить сле-

дующие функциональные компоненты
полифункциональной модели общего об-
разования: социально-педагогическая
поддержка, коррекция, стабилизация,
адаптация и реабилитация человека в об-
разовательной и социальной среде.

Для решения задач обновления содер-
жания образования необходимо разрабо-
тать требования к образовательному учреж-
дению, которое способно предоставить
новые прогностические услуги и возмож-
ности для получения современного обра-
зования. Исторически учреждениями ком-
пенсирующего образования молодежи и
взрослых были на первом этапе школа ра-
бочей молодежи, затем вечерняя и сменная
общеобразовательные школы. По мнению
В. П. Вершинина, вечерняя школа, изна-
чально не престижная и запрограммиро-
ванная на «поддерживающее» обучение, в
условиях новой социальной и информаци-
онной среды выходит на обеспечение ак-
туальных социальных запросов и консти-
туционных прав граждан на образование.
Это требует разработки соответствующих
научно-теоретических и дидактических
решений, обеспечивающих получение но-
вого содержания и организационных форм
образования. Вечерняя школа уже сейчас
может предложить взрослому человеку:

• различное по уровню и содержанию
бесплатное общее и полное среднее обра-
зование;

• образование по месту жительства и не
зависимое от распределения школ по райо-
нам, от социального происхождения, наци-
ональности, вероисповедания, возраста, се-
мейного положения и состояния здоровья;

• различные формы обучения (очное,
заочное, вечернее, сменное, экстернат, па-
раллельное, дистанционное);

• образование, способствующее полу-
чению профессии, возможности получения
оплачиваемых дополнительных образова-
тельных услуг в широком ассортименте;

• свободный график поступления и
продолжения обучения на всех ступенях
системы непрерывного образования;
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• обучение вариативное, компенсиру-
ющее, базовое, культурно-эстетическое,
предпрофильное, профильное;

• обучение, обеспечивающее восста-
новление дидактической запущенности,
мотиваций обучения;

• свободный выбор предметов и уров-
ней обучения;

• свободный выбор темпов обучения,
что обеспечивается наличием учебных
групп с различным темпом обучения: уско-
ренное или замедленное, по индивидуаль-
ным учебным планам и программам;

• возможность сдачи экзаменов эк-
стерном по любому предмету, за любой пе-
риод обучения, а также за полный курс ос-
новной и средней школы.

Рассмотрим подробнее содержание и
основные структурные компоненты поли-
функциональной модели системы общего
образования молодежи и взрослых на со-
временном этапе, которые обеспечивают
как решение поставленных задач, так и
функционирование и целостность самой
модели. К таким элементам будем относить
целевые, стимулирующе-диагностические,
содержательно-адаптационные, деятель-
ностно-технологические, профессиональ-
но-ориентационные, результативно-каче-
ственные компоненты. Состояние каждо-
го компонента и их взаимодействие опре-
деляются:

• государственными образовательны-
ми стандартами предметного содержания
общего среднего образования, уровнем
предметных знаний, умений и навыков, не-
обходимых для достижения предметных
компетентностей;

• гуманистической направленностью
современного образования;

• аксиологическими основаниями мо-
дернизации современного образования;

• особенностями обучения молодежи
и взрослых в вечерней школе;

• особенностями формирования ин-
формационной среды вечерней школы;

• информатизацией обучения в вечер-
ней школе и др.

Целевые компоненты полифункцио-
нальной модели представлены деревом це-
лей и являются отображением главных це-
лей современного образования: развитие
актуальных свойств личности, которые нуж-
ны ей для включения в социально ценную
деятельность, и целей обучения (формиро-
вание знаний, навыков, умений; формиро-
вание мировоззрения; опережающая проф-
ориентация; развитие личности и самосто-
ятельности мышления; подготовка к не-
прерывному образованию; креативность,
информационная культура).

Стимулирующе-диагностические ком-
поненты полифункциональной модели
представлены системой диагностических
тестов и методик, определяющих образо-
вательные ценности, интересы, потребно-
сти, опыт творчества в учебной деятельно-
сти, а также исходный уровень знаний,
умений и навыков, образовательных воз-
можностей, активизирующих обучающих-
ся в выборе форм, методов, способов обу-
чения, самообразовательной деятельности
(исходные качества личности взрослого
человека, определяющие возможности
конструирования индивидуальных образо-
вательных маршрутов).

Содержательно-адаптационные компо-
ненты полифункциональной модели пред-
ставляют собой основные детерминанты
содержания общего образования, рассмат-
риваемые как базовая культура личности,
развиваемая тремя основными циклами
изучаемых учебных дисциплин: естествен-
но-научным, гуманитарным, трудовым и
физической подготовкой. Особое место в
этом компоненте уделяется информатике,
связывающей представленные выше цик-
лы дисциплин в единую информационную
среду, позволяющей адаптировать и моди-
фицировать существующие государствен-
ные программы и содержание обучения в
вечерних школах к индивидуальному уров-
ню знаний, умений, навыков и опыту каж-
дого учащегося.

Совместная деятельность учителя и уча-
щихся по решению учебных задач в инфор-
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мационной среде позволяет обучающимся
преобразовать содержание образования в
содержание обучения.

Деятелъностно-технологические ком-
поненты полифункциональной модели со-
стоят в формировании у молодежи и взрос-
лых опыта разнообразной деятельности
путем применения в процессе обучения
совокупности эффективных и рациональ-
ных методов и приемов работы.

Профессионально-ориентационные
компоненты полифункциональной модели
представлены направленностью образова-
ния на ознакомление учащегося с совре-
менными профессиями, с требованиями по
содержанию и качеству учебной подготов-
ки для обучения в дальнейшем выбранной
профессии, на развитие готовности обуча-
ющегося к самооценке и саморазвитию и
предоставление обучающемуся соответ-
ствующих методик.

Результативно-качественные компо-
ненты полифункциональной модели свя-
заны с элементами текущей и итоговой ди-
агностики, мониторинга качества общего
образования, определения результатов под-
готовки молодежи и взрослых для получе-
ния профессионального образования,
уровнем информационной культуры, необ-
ходимой для удовлетворения индивидуаль-
но-личностных и социально значимых по-
требностей.

Ключевым понятием для формирования
всех компонентов модели является стан-
дарт (качество, «идеальный образ») и сре-
да образования. В этом смысле модель от-
ражает динамику поступательного движе-
ния учащихся в направлении установлен-
ного стандарта, определенного образца или
стандарта образования. При этом внешнее
для учащегося содержание образования
воспринимается им как среда.

Таким образом, личностные новообра-
зования ученика получают функцию внут-
реннего содержания образования, а тради-
ционное содержание образования оказы-
вается не предметом усвоения, а внешней
составляющей образования, получающей

функцию среды. При этом дидактические
функции одного и того же содержания
учебного материала в знаниево-ориентиро-
ванном и личностно ориентированном
обучении оказываются различными, так
как в первом случае содержание передает-
ся учащимся для усвоения, а во втором –
для создания собственного содержания
образования.

А. В. Хуторской считает, что ключевым
понятием при определении содержания
образования должна быть среда (внешне-
го содержания образования и среда внут-
реннего образования, создаваемая учени-
ком при взаимодействии с внешней обра-
зовательной средой), и результативность
системы образования должна диагностиро-
ваться по приращению внутреннего содер-
жания образования учащегося за опреде-
ленный учебный период времени.

В этом случае содержание и развитие
полифункциональной модели общего об-
разования молодежи и взрослых могут быть
представлены как процесс развития ин-
формационной среды учащегося.

К другому основанию уровня организа-
ции структуры полифункциональной моде-
ли общего образования можно отнести эле-
менты классификации моделей обучения.

Под моделью обучения в дидактике пони-
мают педагогическую технику, систему ме-
тодов и организационных форм обучения.

По мере развития организационных
форм образования наблюдаются тенден-
ции к большей ее «открытости». Следова-
тельно, полифункциональная модель все в
большей степени должна быть способной
отражать тенденции к адаптации, к адек-
ватному реагированию на изменения
внешней социальной среды.

Для этого все элементы полифункцио-
нальной модели должны иметь инвариан-
тный (неадаптивный) и вариативный
(адаптивный) компоненты представления.

Инвариантная часть отражает необходи-
мую преемственность, сохранение тради-
ций, обеспечивая «здоровый» консерва-
тизм образования как социального инсти-
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тута, а вариативная часть является откры-
той к инновациям, что позволит проводить
необходимые модернизации общего обра-
зования.

С точки зрения синергетики в зависи-
мости от соотношения постоянной и вари-
ативной части каждого элемента модель
будет характеризоваться соответствующим
параметром порядка.

Тенденции оптимизации образования
предполагают наличие в полифункцио-
нальной модели механизмов управляемо-
го развития обучающихся, инструментов
проектирования педагогических техноло-
гий, наличия возможностей проблемного
обучения и соответствующей модели.

Для этого в полифункциональной моде-
ли необходимо учесть принципы проблем-
ного обучения, использующего личностно-
деятельностный подход в организации обу-
чения, и познавательные возможности уча-
щегося. В этом случае модель обеспечива-
ет приоритет самостоятельного «открытия»
информации на уровне научного поиска и
анализа информации, формулирования
выводов, усвоения технологии познания,
способов творческой деятельности, средств
самообучения. Однако приоритетная роль
педагога в модели проблемного обучения
сохраняется.

Критериями эффективности модели
проблемного обучения являются повыше-
ние уровня познавательной самостоя-
тельности учащихся, глубина и прочность
усвоения знаний, уровень сложности ре-
шаемых задач, направленность развития
личности.

Принципы развивающего обучения по-
зволят отразить в полифункциональной
модели обеспечение особых взаимосвязей
между целями обучения, воспитания и пси-
хического развития человека.

Принципы программированного обуче-
ния дают полифункциональной модели
основу для технологичного контроля зна-
ний и эффективной их диагностики. По
нашему мнению, кибернетический прин-
цип преобразования информации в управ-

ляемых системах, а также принцип обрат-
ной связи может активно применяться и для
управления учебным процессом.

Понятие образовательной модели ши-
роко используется для описания различных
способов дифференциации учащихся по
группам или потокам, при построении
учебных планов и программ, для управле-
ния образованием, при подборе критериев
эффективности технологии, видов и спо-
собов контроля, оценивания и отчетности.
В этом случае образовательная модель –
это логически последовательная система
соответствующих элементов, включающих
цели образования, содержание образова-
ния, проектирование педагогической тех-
нологии и технологии управления обра-
зовательным процессом, учебных планов
и программ.

В педагогике моделируют как содержа-
ние образования, так и учебную деятель-
ность, используя при этом аппарат и сред-
ства обобщения и имитационного пред-
ставления в свернутом виде материала кон-
кретных учебных дисциплин (физические,
химические, географические). Для модели-
рования содержания образования приме-
няют различные методы логического упо-
рядочения учебного материала, например
метод построения семантических схем,
представления учебной информации в на-
глядной форме, позволяющие активизиро-
вать образные ассоциации с помощью мне-
монических правил.

Одной из парадигм современного обще-
ства является информатизация. Появление
информационной среды создает предпо-
сылки для перехода к новым информаци-
онным (дистанционным, электронным)
моделям общего образования, в которых
уменьшается влияние традиционных тех-
нологий предметной ориентированности и
децентрализации, фрагментарности содер-
жания обучения. В условиях традиционной
модели обучения наблюдается разделение
труда, ученые занимаются деятельностью
по добыванию новых знаний, педагоги раз-
рабатывают способы трансляции и переда-
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чи этих знаний, а успешность обучения
молодежи и взрослых зависит от квалифи-
кации учителя, его интересов, методиче-
ской подготовки.

В условиях же развития информацион-
ной среды наблюдается вытеснение лично-
го контакта учителя и ученика, постепен-
ный переход от технологий книжного обу-
чения (книгопечатания) к технологиям
электронного, дистанционного обучения
(размещения, копирования и просмотра
учебной информации).

Теперь необходимо уточнить зависимо-
сти между основными элементами объек-
та, определить параметры объекта, крите-
рии оценки изменений этих параметров,
выбрать методики ее представления и даль-
нейшем исследовать валидность модели в
решении поставленных задач. Для этого
необходимо учесть основные инвариант-
ные элементы полифункциональной моде-
ли общего образования: социальный заказ,
идеальный тип личности, внешние и внут-
ренние цели развития, особенности субъек-
та развития, задачи, теоретические и прак-
тико-ориентированные принципы, содер-
жание, формы, методы развития, совокуп-
ность технологий, результаты развития.

В основу конструирования связей поли-
функциональной модели структуры и со-
держания общего образования положим
системно-структурный и функциональный
анализ, который позволит рассмотреть си-
стему общего образования как системно
организованный и структурно целостный
функциональный процесс.

Полифункциональная модель – это мо-
дель открытой системы, проектирование
которой можно реализовать с учетом воз-
можностей добавления и переноса функ-
ций в соответствии с методологией функ-
ционального моделирования IDEF0, про-
цессного подхода, принципами метамоде-
лирования и теории открытых систем.

С точки зрения процессного подхода
систему общего образования можно пред-
ставить как сеть образовательных и орга-
низационных процессов деятельности

субъектов и объектов вечерней школы.
Среди них: структура и содержание инфор-
мационного сопровождения процессов
функционирования вечерней школы; орга-
низационная структура элементов системы
общего образования; инфраструктура сис-
темы общего образования (техническая,
материальная, методическая, нормативно-
правовая, коммуникационная и др.)

Функциональный подход предполагает,
что структура полифункциональной моде-
ли проектируется с использованием четы-
рех типов функциональных связей: вход-
ные данные, выходные данные, управляю-
щая связь и процесс (деятельность). Фун-
кциональные связи могут иметь дополни-
тельные атрибуты описания, связанные с
категорией объекта. Среди них: ресурсы
системы образования (учебные материалы,
кадры, материальная база, учебный план);
содержание системы образования (инфор-
мация, данные, требования к качеству, внут-
ренние документы); нормативно-правовая
поддержка системы образования (стандар-
ты, распоряжения, руководства, планы, гра-
фики; документы); ответственные исполни-
тели, сотрудники системы образования.

При выделении компонентов (процес-
сов) полифункциональной модели систе-
мы образования используются соглашения
по графическому стилю представления
объектов определенного типа (прямые,
ломаные линии, цвет, толщина, тип линий
и стрелок.

В соответствии с функциональной ме-
тодологией образовательный процесс
представляется в виде функционально-об-
разовательных блоков, которые преобразу-
ют содержание образования (входную ин-
формацию) в результаты обучения (выход-
ную информацию) при наличии необходи-
мых образовательных ресурсов (механиз-
мов) в дидактически управляемых услови-
ях деятельности. Взаимосвязи и взаимо-
действия образовательных процессов пред-
ставляются дугами, соединяющими выхо-
ды одних функционально-образователь-
ных блоков с входами других.
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Структура полифункциональной модели системы общего образования

Вход 1

ЦЕЛЬ
целевые

компоненты

Выход 1

СРЕДСТВО
стумулирующее

диагностические
компоненты

Вход 2

Выход 2

Вход 3

ПРОЦЕСС
деятельностно-

технологические
компоненты

Выход 3

Вход N

РЕЗУЛЬТАТ
результативно-качественные,
профессионально-ориентаци-

онные компоненты

Выход N

Уровни модели Уровни модели

Уровни функционального описания модели
1. Вербальный – психолого-педагогический (структурный, содержательный и функциональный анализ
системы).
2. Табличный (структурно-содержательный анализ системы).
3. Графический (процессуально-динамический и функциональный анализ системы).
4. Математический (процессуально-динамический анализ системы).

Процессы и уровни содержания
модели: 1) развитие (воспитание);
2) обучение; 3) учение; 4) управление

Компоненты и функции
модели: 1) инвариантные;
2) адаптивные (вариативные)

Функциональные связи моде-
ли: 1) прямые; 2) обратные;
3) взаимные, непрерывные

Структура и функции полифункциональн.модели в системе общего образования:
социально-педагогическая поддержка, коррекция, стабилизация, адаптация,

реабилитация в образовательной и социальной среде

Инвариантные компоненты
модели образования

Адаптивные компоненты
модели образования

Функции компонентов
модели образования

Социальный заказ (стандарты образо-
вания)

Определяются учебным заведением Ориентирующая

Модель личности (идеал) Определяются учебным заведением
Идеологическая, соци-
ально-прогностическая

Цели развития (обучения) – внешние Определяются учебным заведением Стратегическая

Особенности субъекта развития
(обучения)

Определяются учебным заведением Активационная

Цели развития (обучения) – внутренние Определяются учебным заведением Целеполагающая

Задачи развития (обучения) Определяются учебным заведением Конкретизирующая

Принципы развития (обучения)
(теоретические, практические)

Определяются учебным заведением
Концептуальная (норма-
тивная)

Содержание развития (обучения) Определяются учебным заведением Регламентирующая

Формы развития (обучения) Определяются учебным заведением Организационная

Методы развития (обучения) Определяются учебным заведением Преобразовательная

Средства развития (обучения) Определяются учебным заведением Материальная

Совокупность технологий (обучения) Определяются учебным заведением Технологическая

Результаты развития (обучения) Определяются учебным заведением Идентификационная,
качественная
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Мониторинг, оценка Определяются учебным заведением Оценочная

Компоненты управления развитием
(обучением)

Определяются учебным заведением Нормативно-правовая,
организационная

Компоненты деятельности Определяются учебным заведением
Организационно-
технологическая
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С точки зрения процессного подхода
функциональная модель должна строить-
ся как модель делового процесса. Под де-
ловым процессом понимается совокуп-
ность процессов (операций, действий) и
взаимодействий между ними. Результатом
(выходом) является образовательная про-
дукция (знания, умения, навыки) и/или
образовательные услуги (программы, кур-
сы), поставляемые потребителям. Входами
служат материальные, информационные и
трудовые ресурсы (преподаватели, матери-
альная база, учебники), поставляемые вне-
шними поставщиками.

Функциональная модель образователь-
ного (делового) процесса охватывает про-
цессы жизненного цикла образовательной
продукции, образовательных услуг или
программ, материальной базы, а также свя-
занные с ними вспомогательные процессы

и процессы управления или менеджмента
образования, входящие в состав деятельно-
сти организации.

В качестве единого стандарта (языка)
для описания взаимодействия между раз-
личными деловыми образовательными
процессами на основе обмена информаци-
ей между ними в полифункциональной
модели системы образования мы исполь-
зовали методологию IDEF0.

Методология IDEF0 в настоящее время
широко поддерживается компьютерными
программами, поэтому применение ком-
пьютерных программ на стадии описания
деловых образовательных процессов по-
зволит не только повысить эффективность
решения этой задачи, но также использовать
эти модели (на стадии менеджмента) про-
цессами, интегрируя их в корпоративную
информационную систему организации.
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ПРИМЕЧАНИЯ

STRUCTURE OF THE POLYFUNCTIONAL MODEL
OF YOUTH AND ADULTS’ GENERAL EDUCATION IN THE INFOMEDIA

L. Gorbunova

The article represents the polyfunctional model of youth and adults’ general education in
the infomedia. The author considers the model’s components of different levels and their
functions and defines the role of the polyfunctional model in solution of objectives of the general
education system.

Структура полифункциональной модели общего образования молодежи и взрослых...




