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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

учителя в Германии является гибкой и ва-
риативной, что определяется наличием 
предметов как обязательных, так и по вы-
бору. Количество часов, отведенных на из-
учение обязательных для всех дисциплин и 
на дисциплины по выбору, примерно оди-
наковое, при этом количество обязатель-
ных дисциплин небольшое (5 предметов), 
а дисциплины по выбору представляют до-
вольно широкий спектр. На каждый модуль 
отводится учебное время, в котором есть 
обязательное количество часов. В резуль-
тате студент должен освоить определенное 

количество дисциплин с определенным ко-
личеством часов. При этом он сам выбира-
ет свой маршрут, следуя собственным ин-
тересам, потребностям и темпу освоения 
материала. 

Изученный опыт междисциплинарных 
модулей в подготовке педагогических ка-
дров в Германии может быть использован 
в содержании подготовки учителей в Рос-
сии при определенных условиях, среди ко-
торых особое место занимают тщательное 
изучение опыта, его оценка и адаптация в 
условиях страны. 

Т. В. Менг, 
доцент кафедры педагогики

ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОНСТРУКТИВИСТСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СРЕД 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Одним из наиболее часто обсуждаемых 
понятий модернизации высшего образо-
вания является понятие «образовательная 
среда». Оно отражает изменения в подхо-
дах к содержанию, методам, формам обуче-
ния в новых условиях образования. В то же 
время понятие «образовательная среда» яв-
ляется наименее изученным и инструмен-
тально разработанным в педагогических 
исследованиях. 

Накопленный опыт изучения и разработ-
ки образовательных сред в современном 
высшем образовании отражает бóльшей 
частью процессы оснащения и овладения 
субъектами образования информационны-
ми технологиями, выражающиеся в соз-
дании разнообразных структур информа-
ционной образовательной среды и средств 
доступа к ним, а также проектных решений 
по созданию образовательной среды вуза, 
где среда рассматривается как управленче-
ский феномен. 

Для обслуживания процессов проекти-
рования (дизайна) обучения в деятельности 
преподавателя понятие «образовательная 
среда» является достаточно новым для оте-
чественной практики высшего образования. 

В то же время в зарубежной дидакти-
ке образовательная среда как дидактиче-
ская категория разрабатывается с конца 
70-х гг. прошлого века. Анализ зарубеж-
ных дидактических подходов к раскры-
тию содержания данного понятия пока-
зывает, что оно обслуживает конструк-
тивистский подход к обучению, который 
противопоставляется объективистскому 
или традиционному. Причина появления 
данного подхода — неудовлетворенность 
традиционным подходом к обучению, 
в ходе которого обучающемуся переда-
ется готовое знание, которое подлежит 
последующему измерению, что делает 
ученика пассивным и не стимулирует от-
ветственность за собственный процесс 
обучения. 

Активная роль обучающегося становит-
ся источником конструктивизма как ново-
го направления в дизайне обучения с конца 
прошлого века. Методологической основой  
конструктивистского подхода к обучению 
становятся идеи конструктивистской фило-
софии и эпистемиологии. 

Констатируя тот факт, что многие дея-
тели образования и психологи использу-
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ют идеи конструктивизма в образовании, 
Jonassen из анализа теоретических работ 
выводит ряд принципов конструкти-
визма, применимых к образовательной 
практике:

• разработка приближенных к реальной 
жизни сред обучения, которые строятся 
на контексте, пригодном для обучения;

• фокус на прагматических подходах с 
целью разрешения проблем реального 
мира;

• придание учителю роли коуча и экспер-
та по разработке стратегий, используе-
мых для решения проблем; 

• понимание целей обучения как обсуж-
даемых с учащимся, а не навязываемых 
извне; 

• вооружение учащихся стратегиями для 
восприятия множественности интер-
претаций мира;

• организация контроля обучения самим 
учащимся (Jonassen, 1991). 
Этот же автор формулирует так называе-

мые принципы конструктивизма, примени-
мые к разработке конструктивистских сред 
обучения:

• обеспечение множественности презен-
таций реальности;

• обеспечение работы с реальным ком-
плексом объектов современного мира;

• акцент на процесс познания, а не репро-
дуктивном его усвоении;

• обеспечение кейсов, отражающих ре-
альную жизнь, а не заранее выстроен-
ную искусственно логику обучения;

• побуждение рефлексивной практики;
• использование контекст- и контент-за-
висимое добывание знаний;

• побуждение к сотрудничеству в соци-
альной среде. 
Сформировавшаяся таким образом на-

учная концепция образовательных сред 
представляет собой достаточно плюрали-
стическую точку зрения, поддерживающую 
понимание процесса индивидуального поз-
нания и воспроизводства знания как след-
ствия внутренних условий обучающегося. 

Данная концепция предлагает новый 
взгляд на учащегося не как пассивного 
потребителя знания, а конструктора соб-
ственного знания и реализуется в рамках 
конструктивистского подхода к проектиро-
ванию процесса обучения. 

Если традиционный подход ориентиру-
ется на деятельность преподавания, то для 
конструктивистского подхода существенно 
смещение акцента скорее на процесс учения 
самого учащегося, чем на преподавание. 

Доминантами конструктивистского под-
хода к дизайну обучения становятся:

• понимание процесса обучения как про-
цесса конструирования знания обучаю-
щимися, а не его получения;

• понимание дизайна обучения как соп-
ровождения процесса конструирования 
знания обучающимся, нежели проек-
тирования процесса передачи знания 
преподавателем (Duffy and Cunningham, 
1996). 
Поскольку процесс конструирования 

знания признается контекст-зависимым 
(Jonassen, 1994), преподавателю придает-
ся функция разработчика образовательных 
сред, которые обеспечивают эффективное 
учение. Преподаватель — медиатор взаимо-
действия студента с социальным и физиче-
ским окружением и фасилитатор его интер-
претации и реконцептуализации. Ключевая 
роль — помочь студенту проблематизиро-
вать и реконструировать существующие 
концепции и определить их валидность в 
социальном форуме в аудитории или в бо-
лее широком сообществе. 

Богатая образовательная среда стано-
вится целью конструктивистского дизайна, 
основной акцент переносится на уникаль-
ность интересов, стилей обучения, мотива-
цию и способности обучающихся как ин-
дивидуалов (Reeves, 1992). 

Образовательная среда в рамках кон-
структивистского подхода представляет со-
бой объект конструктивной деятельности 
преподавателя, включающий: 

• обучающихся;

Проектирование конструктивистских образовательных сред…
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• образовательные ресурсы;
• действия и взаимодействия обучаю-
щихся;

• место и время взаимодействия. 
На наш взгляд, необходимо учитывать, 

что конструктивистский подход — это 
скорее способ осмысления процесса обу-
чения, который побуждает преподавателя 
к рефлексии и развитию профессиональ-
ной деятельности на основе принятия кон-
структивистских принципов обучения, а не  
конкретная модель дизайна обучения. 

Сущность конструктивистского подхода — 
принятие учащегося как конструктивист-
ского учащегося, использование принци-
пов дизайна обучения, а также выявление 
и уточнение механизмов развития активно-
сти учащегося в процессе познания. 

Продуктивность использования данного 
подхода к построению обучения в высшей 
школе обусловлена решением новых задач, 
стоящих перед высшей школой:

• необходимостью реализации новых 
требований к развитию студентами про-
фессиональных компетенций, которые 
достижимы при смене позиции учаще-
гося с пассивного потребителя знания 
на активного создателя собственного 
знания и компетенций;

• новой ролью высшего образования как 
основы переобучения в обществе непре-
рывного образования, когда учащийся 
должен научиться использовать обра-
зовательную деятельность для реализа-
ции профессиональной деятельности и 
достижения социальной успешности;

• необходимостью учета тех изменений, 
которые происходят в образовательной 
деятельности самих обучающихся в но-
вых условиях обществ знания. 
Характеризуя изменения, которые про-

исходят в образовательной деятельности 
человека, исследователи отмечают, что 
под влиянием развития идей непрерыв-
ного образования и технологизации всех 
сфер деятельности, а также благодаря но-
вациям индивидуальной образовательной 

деятельности, связанным с расширением 
вариативности возможностей образования, 
образовательная деятельность приобретает 
творческий характер по самоосуществле-
нию человека средствами образования. 

Применение конструктивистского под-
хода к дизайну обучения позволяет разви-
вать образовательную деятельность уча-
щихся, осуществить перевод нормативной 
деятельности человека в образовании в ее 
индивидуальное выражение, стимулирую-
щее процесс развития человека средствами 
образования и его социальной успешности. 
В этом случае образовательную деятель-
ность следует рассматривать как образова-
тельную практику, как выражение индиви-
да, как условие, позволяющее раскрыться и 
развиться потенциям человека. 

В рамках проводимого исследования мы 
сконцентрировались на изучении возмож-
ностей не виртуальных, а традиционных 
образовательных сред в развитии образова-
тельной деятельности студента, стимули-
ровании процесса перехода ее в образова-
тельную практику. 

Следуя конструктивистскому подходу 
и рассматривая учащегося как конструк-
тивного учащегося, мы выявили факторы, 
которые стимулируют образовательную 
практику студента. 

С этой целью феномен образовательной 
практики исследовался нами как прояв-
ление индивидуально-личностной актив-
ности субъектов образования, связанной 
с освоением средств и способов образова-
тельной деятельности в реальном контек-
сте, а не при решении определенных задач. 
Основными методами исследования были 
субъективное феноменологическое иссле-
дование и обучение. 

В ходе качественного исследования, про-
водимого на базе РГПУ им. А. И. Герцена, в 
котором участвовали слушатели разных про-
грамм обучения (бакалавры, магистранты и 
аспиранты), нами выявлено уменьшение, по 
сравнению с 2000 г., количества учащихся, 
принимающих пассивный подход к обуче-
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нию. Это проявляется в усиление гумани-
тарной составляющей образа среды, когда 
среда воспринимается не только как сред-
ство получения образования, а как среда 
жизнедеятельности, решения проблем, где 
участники выстраивают свой путь. Новые 
требования учащихся связаны с созданием 
условий творческого развития, усилением 
исследовательской составляющей, вариа-
тивностью возможностей для развития, ко-
торые должна предоставлять современная 
образовательная среда. Кроме того, для сту-
дентов всех ступеней обучения позитивны-
ми факторами построения образовательной 
практики становятся: разнообразие видов 
деятельности, возможность влиять на сре-
ду (выбор содержания, форм аттестации, 
преподавателей), практическая ориентация 
обучения, практическое использование зна-
ний в среде, творческие задания, наличие в 
среде социальных моделей, выступающих 
в качестве образцов поведения, общение 
с соучениками. Необходимо отметить так-
же тот факт, что 100% студентов отмечают 
ведущую роль преподавателя в процессе 
своего образования. При этом выражена по-
требность не опосредованного комьютером 
взаимодействия студента с преподавателем. 

Исследование ярко выраженных со-
действующих условий, которые помогают 
строить студенту свою практику, позволи-
ло выявить четыре основные группы по-
средников. Данные посредники и делают 
процесс обучения для студентов культур-
но-опосредованным: 

• образовательные ресурсы;
• особенности организации процесса обу-
чения;

• возможности проявления социальной 
активности и талантов в процессе обу-
чения;

• характер профессионального дискурса. 
Эти посредники определяют содержа-

ние образовательных практик субъектов 
образования. На основе значений, которые 
придают испытуемые данным посредникам 
как условиям трансформативности опыта, 

была построена модель образовательной 
среды.

Данная модель не рассматривается как 
нормативная модель деятельности педа-
гога, а используется для проектирования 
развивающейся педагогической деятель-
ности и саморефлексии, самодиагностики 
профессиональной деятельности педагога 
в условиях перехода к обществам знания. 

Актуальность данной модели для совер-
шенствования деятельности преподавателя 
обосновывается на основе анализа профес-
сиональных задач педагогов по развитию 
самостоятельности студентов, предусма-
триваемых рамками Болонского процесса; 
анализа проблем взаимодействия студентов 
и преподавателей; анализа опыта создания 
образовательных сред преподавателями выс-
шей школы. 

Задействование модели образователь-
ной среды в практике преподавателя выс-
шей школы каждый раз рассматриваются 
как решение нетривиальной эвристической 
социальной задачи по проектированию сре-
ды. Суть проектирования — создание но-
вой содержательной формы, позволяющей 
осуществить учащемуся переход от одной 
образовательной реальности к другой за 
счет обретения опыта конструирования се-
бя как субъекта образовательной практики. 

Метод проектирования образовательной 
среды строится на основе понимания роли 
посреднического действия преподавателя 
в развитии образовательной деятельности 
учащегося, придания ей статуса образова-
тельной практики. Посредничество пони-
мается не в связи с его эффектом, а важ-
ным является сам способ посреднического 
действия. Этот способ заключается в том, 
что преподавателю нужно найти способ 
видения опосредуемого, т. е. своего учеб-
ного предмета, и инсценировать поиск сту-
дентом этого способа как креативного дей-
ствия по построению своего образования. 
Креативность мы рассматриваем как соз-
данную самим субъектом осмысленность 
образа действия (Д. Дьюи, Х. Йонас).

Проектирование конструктивистских образовательных сред…
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Опосредование в связи с осознанным 
построением студентом образовательной 
практики требует создания новой содержа-
тельной формы обучения (образовательной 
среды) в ходе продуктивного взаимодей-

ствия студентов и преподавателей, которая 
выстраивается на основе логики стимули-
рования возникновения образовательной 
практики студента как креативного дей-
ствия (табл.). 

Логика опосредования преподавателем развития образовательной практики студента 
как креативного действия

Действия преподавателя Процесс обучения как 
посредничество 

Действия студента

Разработка идеи образовательной 
практики студента 

Поиск смысла обуче-
ния, исходя из особен-
ностей предмета и его 
роли в развитии обра-
зовательной практики 
студента 

Приобщение студентов к идее 
практики
Знакомство с образовательными 
ресурсами 

Создание представ-
ления о проблеме, 
носителем научного 
знания о которой яв-
ляется преподаватель

Целостное отношение к про-
блеме
Позитивное отношение к
проблеме 

Побуждение рефлексивного от-
ношения к проблеме на основе 
демонстрации стимулирующего 
материала

Акцентирование осо-
бенностей
проявления проблемы

Использование разнообразных 
ресурсов
Понимание структуры пробле-
мы научной области

Побуждение разработки идеи об-
разовательной практики студентом 
путем постановки вопросов, ре-
зультаты решения которых могут 
быть применимы за пределами об-
разовательной сферы 

Способствование 
кодированию полу-
ченной информации 
студентом 

Кодирование полученной ин-
формации в виде идеи образова-
тельной практики по решению 
вопроса или проблемы 

Поддержка реализации идеи прак-
тики студентом 

Активизация страте-
гий обучения студен-
та, стимулирование 
выработки своих стра-
тегий обучения

Конструирование личностного 
знания на основе овладения 
стратегиями обучения в процес-
се реализации идеи практики 

Сопровождение дискурсом Активизация полу-
ченного студентом 
знания и опыта в ходе 
дискурса 

Включение полученного знания 
в профессиональный дискурс

Организация рефлексии обучения Помощь в оценке со-
держания и процесса 
обучения

Оценка содержания и процесса 
обучения 
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Модель среды с самого начала определя-
ет, какие именно структуры выступают как 
основа формообразования новой образова-
тельной реальности.

В разработанной модели среды данные 
структуры представлены с помощью вза-
имосвязных уровней языков: на верхнем 
используется предельно мягкий язык ме-
тафор (среда как ресурс, среда как про-
цесс, среда как поле активности, среда как 
дискурс), на нижнем более жесткие языки 
трансформаций. 

Метафора допускает работу творческого 
проектного воображения проектировщика 
процесса обучения, допускает возможность 
выражения сложных аспектов обучения на 
основе использования семантики внутрен-
него опыта учащихся. Нижний уровень 
описания модели характеризует каждую 
из четырех компонентов среды как опреде-
ленную педагогическую стратегию: «среда 
как ресурс»; «среда как процесс»; «среда 
как поле активности личности»; «среда как 
дискурс». 

Характерным для описания этих стра-
тегий является использование языка кон-
структора. Каждая стратегия конкрети-
зируется ведущей функцией поддержки 
деятельности студента со стороны препо-
давателя, возможными объектами поддерж-
ки, средствами поддержки и ожидаемыми 
результатами. 

При описании стратегий были исполь-
зованы идеи создания условий творческой 
адаптация человека к новому миру как 
условие выживания человека (К. Роджерс); 
использование конструктивных моделей 
обучения (поисковое обучение, когнитив-
ное учение, гуманистические подходы к 
преподаванию); реализация преподавания 
как предоставление возможностей (для 
любого человека важно научиться решать 
задачи и правильно выбирать стратегию 
обучения; разработка и применение страте-
гий обучения самими учащимися); стиму-
лирование процесса обучения студента как 
социальной деятельности. 

Стратегия ресурса — использовать ре-
сурсы дисциплины для встречи со слож-
ными и постоянно меняющимися задача-
ми за пределами образования. Нахождение 
ресурсов должно быть связано со специ-
фическим контекстом их использования. 
Необходимо оптимально сочетать исполь-
зование внешних ресурсов и внутренних 
ресурсов обучения (внутренние стратегии 
самих учащихся и способы получения зна-
ний в качестве психологических инстру-
ментов). Стратегия процесса — сделать 
процесс понятным для студентов на основе 
использования конструктивных моделей 
обучения (усиливать все виды конструк-
тивного научения, как интеллектуального 
(проектное и проблемно-ориентированное 
обучение), так и личностного, связанного 
с освоением различных стратегий обуче-
ния и социального взаимодействия), вклю-
чить в решение задач профессиональной 
практики. Стратегия активности — ис-
пользовать те типы активности, которые 
быстрее найдут применение, использовать 
текущие практические занятия личностей. 
Стратегия дискурса — включение сту-
дента в профессиональный дискурс долж-
но быть связано с контекстом использова-
ния знаний. 

В ходе проектирования образователь-
ных сред были выявлены педагогические 
инструменты, облегчающие процесс обу-
чения студента: сценарий образователь-
ной среды и программа проектного типа. 
Роль сценария связана с необходимостью 
усилить понимание студентами процесса 
обучения. Сценарий представляет собой 
описание разворачивающегося во времени 
взаимодействия преподавателя и студента. 
Программа ориентирована на «привязку» 
сценария к конкретному времени, ресур-
сам учащихся, преподавателя и факультета 
и реализуется как последовательность мо-
дулей (обучающих событий): мотивацион-
ный, информационный, инновационный, 
практический и рефлексивный, выстраи-
вающихся в логике реализации студентом 

Проектирование конструктивистских образовательных сред…
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образовательной практики как креативного 
действия. 

Задача преподавателя посредством ис-
пользования стратегий представить сту-
денту ту особую жизнь, из которой он при-
шел и из которой возникает особый взгляд 
на мир, и оформить эту особую идеальную 
жизнь как образовательную практику сту-
дента, в которой видна эта реальность. 

Деятельность преподавателя по проек-
тированию образовательной среды пред-
ставляет посредническое действие, в раз-
ворачивании которого могут быть выделе-
ны следующие фазы: 

• предобучение; 
• разработка идеи образовательной прак-
тики студента, которая заключается в 
описании ожидаемых концептуальных 
изменений студента и их применении 
студентом за пределами образователь-
ной сферы; 

• проигрывание идеи в наличной ситуа-
ции на языке метафор (метафоры обра-
зовательной среды); 

• построение сценария взаимодействия 
студента и преподавателя на основе ис-
пользования стратегий проектирования 
среды; 

• обучение; 
• обсуждение сценария со студентами и 
разработка программы образовательной 
среды; 

• реализация программы среды с выпол-
нением преподавателем посредниче-
ских функций; 

• послеобучение;
• рефлексия содержания и процесса обу-
чения. 
Идея практики формируется преподава-

телем как переход студента от одной к дру-
гой образовательной реальности за счет кон-
цептуальных изменений, приобретенных 
студентом в ходе изучения дисциплины, и 
их применения за пределами образователь-
ной сферы. Проигрывание идеи представля-
ет собой соотнесение идеи с особенностями 
учащихся, наличными ресурсами. Оно осу-

ществляется на языке метафор как первич-
ный набросок среды. Какие ресурсы можно 
использовать? Какую из стратегий обучения 
использовать? Как поддерживать развитие 
активности? Как может быть организован 
дискурс? Конкретизация наброска среды 
производится в матрице конструирования 
среды, где конкретизируются средства под-
держки и стратегии их освоения (страте-
гии обучения, стратегии взаимодействия, 
психологические стратегии). На основе 
матрицы составляется сценарий среды для 
студентов, представляющий собой возмож-
ный ход взаимодействия преподавателей и 
студентов в коммуникативном аспекте. Он 
включает следующие параметры: ресурс-
ные характеристики взаимодействия; этапы 
взаимодействия, функционально-ролевые 
характеристики процесса взаимодействия 
(кто участвует и какие роли играют участ-
ники в процессе взаимодействия). Сцена-
рий среды обсуждается со студентами и 
составляется программа проектного типа, 
включающая модули, выстраиваемые в 
логике реализации образовательной прак-
тики студентом как креативного действия: 
причастие к идее практики, поиск идеи 
осуществления образовательной практики 
студентом, рефлексивный анализ ситуации 
реализации идеи, осуществление. Поэтому 
среда рассматривается не как нормативная 
обучающая система, а как система нового 
типа, поддерживающая или активизирую-
щая среда. 

Подобное проектирование обучения 
имеет ряд достоинств:

• варьируется достаточная свобода ис-
пользования модели;

• имеется возможность воспользоваться 
технологическими императивами в ви-
де стратегий конструирования среды. 
Предложенный подход к проектирова-

нию образовательных сред использовался в 
деятельности преподавателей педагогиче-
ских дисциплин РГПУ им. А. И. Герцена на 
разных ступенях подготовки (бакалавры, 
магистранты, аспиранты). Результаты про-
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ектирования образовательных сред на ос-
нове представленной модели оценивались 
в следующей логике: условия обучения — 
педагогические стратегии и тактики, ис-
пользуемые преподавателем при проекти-
ровании среды, — ход взаимодействия пре-
подавателей и студентов — субъективные 
следствия взаимодействия для участников 
(студентов и преподавателей) — эффекты 
освоения образовательной среды (образо-
вательные результаты). 

У студентов выявлены следующие осо-
бенности образовательной практики:

• ориентация в ресурсах осуществления 
образовательной деятельности и ис-
пользование широкого спектра ресур-
сов образовательной и профессиональ-
ной деятельности;

• владение образовательными стратегия-
ми (стратегиями обучения, взаимодей-
ствия, самопрезентации, саморефлек-
сии) и способность к созданию индиви-
дуальных образовательных продуктов;

• проявление инициативных форм со-
циального поведения, основанных на 
включении элементов неформального 
и информального обучения в образова-
тельный процесс;

• мотивация к продолжению образова-
ния;

• удовлетвореннось программой обуче-
ния;

• умение представить свои достижения 
в профессиональном и общественном 
дискурсе. 
Качественный анализ показал, что 

бакалавры демонстрируют расширение 
представления о ресурсах, активно уча-
ствуют в создании информационных 
ресурсов среды, у магистрантов значи-
тельные результаты связаны с развитием 
критического анализа ресурсов, аспи-
ранты проявляют готовность к построе-
нию информационной среды образова-
тельной и профессиональной деятельно-
сти. Инициативные формы проявления 
студентов выявлены в ходе наблюдения 

интервьюирования преподавателей, кон-
струирующих среду. У бакалавров — это 
лидерство, отношения взаимопомощи 
(создание сайтов поддержки студентов 
материалами). У магистрантов — различ-
ные формы проявления социального пар-
тнерства. У аспирантов — неформальные 
коммуникации. Студенты всех ступеней 
обучения проявляют большую активность 
в профессиональном дискурсе в рамках 
факультета и университета. 

Интегральными критериями рациональ-
ности предложенного подхода к проектиро-
ванию образовательной среды на принци-
пах развития позитивной образовательной 
практики студентов, как показал анализ 
рефлексивных листов, бесед и коллектив-
ных обсуждений участников эксперимен-
та, а также внешняя экспертная оценка, 
явились: 

• личностное знание (знание о фактах, 
знание о ценностях, знание об образо-
вательных стратегиях и знание о про-
фессиональном поведении);

• удовлетворенность от участия в про-
грамме;

• формирование новых социальных кон-
тактов участников программ обучения; 

• переносимые способности обучения 
(стратегии обучения, психологические 
стратегии, стратегии взаимодействия, 
коммуникативные стратегии). 
Нами был сделан вывод, что проекти-

руемые среды создают многовариантные 
условия использования студентами обра-
зовательных средств, причем не в качестве 
чистых средств обучения, а в качестве ис-
точников развития мотивации в среде, ко-
торая является главным источником само-
организации студентов в среде. Данный 
факт подтверждается анализом динамики 
мотивации студентов в ходе изучения ими 
учебных дисциплин, который показывает 
рост числа надситуативных мотивов дея-
тельности студентов, обусловленных соз-
данными условиями проявления активно-
сти в образовательной среде. 

Проектирование конструктивистских образовательных сред…
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Таким образом, реализация конструк-
тивистского подхода к передаче и воспро-
изводству образовательной деятельности 
студентов в условиях непрерывного обра-
зования позволяет выйти за рамки средств 
узкопредметного поля изучаемых дисци-
плин, акцентируя внимание преподавателя 
на перемещении в разных пространствах 
(ресурсов, процесса, активности, дискур-
са). Это создает условия развития способ-
ности студентов реализовывать свои об-

разовательные практики в ходе изучения 
отдельных дисциплин. Подобное проекти-
рование конструктивистских образователь-
ных сред позволяет усилить роль препода-
вателя в развитии способностей студентов 
к обучению в условиях непрерывного об-
разования и построения новых обществ 
знания и дает возможность переосмыслить 
деятельность учащегося по получению об-
разования как имеющую свой собственный 
статус, статус образовательной практики. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ В ОБЛАСТИ ПЕДАГОГИКИ 

В действующих образовательных стан-
дартах высшего профессионального обра-
зования и стандартах нового поколения ис-
следовательская компонента в подготовке 
студента является весьма значимой. Тради-
ционно исследовательская активность сту-
дентов организуется и осуществляется че-
рез выполнение ими совокупности курсо-
вых работ, выпускной квалификационной и 
дипломной работ. Однако этими формами 
исследовательской активности подготовка 
современного студента — будущего педа-
гога — ограничиваться не может. 

В статье проанализированы основ-
ные направления организации научно-
исследовательской активности студентов в 
области педагогики, как в образовательном 
процессе, так и за его рамками. В пред-
лагаемых материалах раскрыты основы 
системной организации исследователь-
ской деятельности студента. Рассмотрение 
основ такой системы предполагает обсуж-
дение вопросов, связанных с уточнением 
целей и результатов исследовательской 
деятельности студента; раскрытием про-
цесса ее осуществления; анализом спосо-


