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Новые педагогические технологии

ся технология и творчество как антиподы, при этом 
почему-то регламентирующие педагогическую дея-
тельность документы, как элементы педагогиче-
ской технологии на более высоком уровне обоб-
щения как ограничивающие творчество, не при-
нимаются во внимание. При реализации в каждых 
конкретных условиях, даже если регламентиро-
вать каждый жест, улыбку, слово учителя, все рав-
но остается место для творчества. Если научить че-
ловека составлять рифмы, это еще не значит, что 
он поэт. Творчество выше любой технологии, ка-
кой бы эффективной она ни была. Технология, как 
умение составления рифм, является необходимым 
условием стихосложения, необходимым условием 
выполнения деятельности, обеспечивающей реа-
лизацию целей процессов с достаточно высоким 
уровнем достижения.
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МОДЕЛИ ПОСТРОЕНИЯ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ

Способность образовательной системы допол-
нительного профессионального образования 

(ДПО) гибко реагировать на быстро изменяющиеся 
образовательные запросы внешней среды, состоя-
ние конкурентной среды на рынке образователь-
ных услуг с учетом возможностей внутренней сре-
ды обеспечивается динамичным изменением стра-
тегических линий развития и предполагает быструю 
перестройку образовательной структуры на выпол-
нение новых функций и задач.

Реализация возникающих новых стратегиче-
ских направлений развития системы ДПО обес-
печивается гибкой перестройкой образовательной 
структуры состоящей из содержательно-технологи-
ческих уровней: гибких образовательных программ; 
гибких образовательных технологий; гибких орга-
низационных структур. В дальнейшем структуру, 
включающую в себя гибкие образовательные про-

граммы, гибкие образовательные технологии и гиб-
кие организационные структуры, авторы называют 
гибкими образовательными структурами.

Под гибкими образовательными структурами 
они понимают обобщающее понятие, отражаю-
щее совокупность организационно-педагогиче-
ских условий, обеспечивающих реализацию страте-
гий развития системы ДПО и создания возможно-
стей для обучающихся в системе ДПО в разработке 
и реализации индивидуальных траекторий обуче-
ния, выработке индивидуальных стилей учебной 
и производственной деятельности, включающее 
несколько содержательно-технологических уров-
ней: содержательный уровень — гибкие образова-
тельные программы, построенные на модульном 
принципе и представляющие интеграцию основ-
ных и дополнительных модулей; технологический 
уровень — гибкие образовательные технологии, 
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с помощью которых эти программы реализуются; 
институциональный уровень — гибкие организа-
ционные структуры, обеспечивающие управление 
разработкой и реализацией образовательных про-
грамм дополнительного профессионального обра-
зования.

Механизмом, обеспечивающим гибкое пере-
страивание образовательных структур для реали-
зации стратегических направлений развития ДПО 
и удовлетворения образовательных запросов, яв-
ляется диверсификация образовательной системы 
дополнительного профессионального образования 
и образовательной системы вуза [1], которая обес-
печивает разнообразное, разностороннее развитие 
образовательной структуры.

Элементы гибкой образовательной структу-
ры — гибкие образовательные программы, гибкие 
образовательные технологии и гибкие организа-
ционные структуры представлены в виде процесс-
ных моделей.

При построении процессных моделей исполь-
зовалась методология функционального моделиро-
вания IDEF0 [2].

На рис. 1 представлена процессная модель гиб-
ких образовательных программ. Входным параме-
тром модели является набор исходных данных для 
формируемой образовательной программы.

Модель содержит ряд процессов и подпроцес-
сов, обеспечивающих учет исходных требований за-
казчика к образовательной программе, определение 
на этой основе модели специалиста и формируемых 
ключевых компетенций, компетентностей и кон-
кретных компетентностей. Определение содержа-
ния образовательной программы, выделение бло-
ков дисциплин, формирующих выделенный набор 
компетенций и компетентностей. Выходным пара-
метром модели является образовательная програм-
ма (учебный план и рабочие программы), ее мето-
дическое обеспечение и контрольно-измеритель-
ные материалы.

Гибкость предлагаемой модели обеспечивает-
ся благодаря процедурам непрерывного улучшения 
образовательных программ по содержанию и мето-
дическому обеспечению, через учет запросов, из-
учение удовлетворенности потребителя, а также об-
разовательных результатов. Динамизм формирова-
ния образовательных программ дополнительного 
профессионального образования обеспечивается 
благодаря взаимодействию основных и дополни-
тельных образовательных программ и выделению 
интегрированных модулей, формирующих ключе-
вые компетентности. Разработку образовательных 
программ осуществляет временный творческий 
коллектив (ВТК), формируемый из наиболее ква-
лифицированного профессорско-преподаватель-
ского состава вуза и опытных методистов. ВТК ра-
ботает под руководством менеджера программы.

На рис. 2. представлена процессная модель 
гибких образовательных технологий, реализую-
щих образовательные программы дополнитель-
ного профессионального образования. В качестве 
входных параметров модели являются образова-
тельные программы, обучающиеся, контрольно-из-
мерительные материалы, тесты, методическое обес-
печение, рекомендации. Выходными параметрами 
модели являются обученные слушатели, удовлетво-
ренность слушателей качеством обучения, удовле-
творенность заказчика результатами обучения, ре-
комендации по совершенствованию содержания 
образовательной программы, технологий обучения, 
методического обеспечения, отчет о выполненной 
работе перед руководством и заказчиком.

На рис. 2. представлена процессная модель 
гибких образовательных технологий, реализующих 
образовательные программы дополнительного про-
фессионального образования. В качестве входных 
параметров модели являются образовательные про-
граммы, обучающиеся, контрольно-измерительные 
материалы, тесты, методическое обеспечение, ре-
комендации.

Выходными параметрами модели являются об-
ученные слушатели, удовлетворенность слушателей 
качеством обучения, удовлетворенность заказчика 
результатами обучения, рекомендации по совер-
шенствованию содержания образовательной про-
граммы, технологий обучения, методического обес-
печения, отчет о выполненной работе перед руко-
водством и заказчиком.

Реализация образовательной программы начи-
нается с входного контроля слушателей. В резуль-
тате входного контроля определяются индивиду-
альные особенности обучающихся, их исходный 
уровень подготовленности к восприятию образо-
вательной программы, индивидуальные образова-
тельные запросы, степень сформированности клю-
чевых компетентностей, жизненный опыт и опыт 
профессиональной деятельности. Сообразно ре-
зультатам формируются группы, близкие по уров-
ню подготовленности, и вырабатывается образова-
тельная траектория.

Гибкость модели обеспечивается непрерывно-
стью контроля за ходом образовательного процесса, 
созданием службы педагогического консультирова-
ния и психологического сопровождения, текущим 
и рубежным контролем за образовательным резуль-
татом, подбором методов и технологий обучения 
в соответствии с результатами входного и промежу-
точного тестирования слушателей, изучения удо-
влетворенности результатами обучения со стороны 
слушателей и заказчиков. Руководство учебно-вос-
питательным процессом осуществляет менеджер 
образовательной программы.

На рис. 3 представлена модель гибкой орга-
низационной структуры. Гибкая организационная 



Вестник ФГОУ ВПО МГАУ № 4'2013 129

Новые педагогические технологии

ВТ
К

Ф
ор

ми
ро

ва
ни

е 
ко

ма
нд

ы
 

ра
зр

аб
от

чи
ко

в 
ги

бк
ой

 
об

ра
зо

ва
те

ль
но

й 
пр

ог
ра

мм
ыИ

зу
че

ни
е и

сх
од

ны
х 

тр
еб

ов
ан

ий
 за

ка
зч

ик
ов

 
к 

ги
бк

ой
 о

бр
аз

ов
ат

ел
ьн

ой
 

пр
ог

ра
мм

е

О
пр

ед
ел

ен
ие

 
кл

ю
че

вы
х 

ко
мп

ет
ен

ци
й/

ко
мп

ет
ен

тн
ос

те
й

Ф
ор

ми
ро

ва
ни

е 
со

де
рж

ан
ия

 ги
бк

ой
 

об
ра

зо
ва

те
ль

но
й 

пр
ог

ра
мм

ы

О
пр

ед
ел

ен
ие

 
ин

те
гр

ир
ов

ан
ны

х 
бл

ок
ов

 д
ис

ци
пл

ин
, 

ф
ор

ми
ру

ем
ы

х 
ко

мп
ет

ен
тн

ос
те

й

Ра
зр

аб
от

ка
 

ме
то

ди
че

ск
ог

о
об

ес
пе

че
ни

я

Ф
ор

ми
ро

-
ва

ни
е К

И
М

, 
те

ст
ов

Н
Д,

 в
ну

тр
ен

ни
е 

пр
ик

аз
ы

, р
ас

по
ря

ж
ен

ия

Уд
ов

ле
тв

о-
ре

нн
ос

ть
 

по
тр

еб
ит

ел
я,

 
ре

ко
ме

нд
а-

ци
и 

по
 

ул
уч

ш
ен

ию

И
сх

од
ны

е 
да

нн
ы

е:
 

тр
еб

ов
а-

ни
я 

по
тр

еб
ит

е-
ля

 к
 

пр
ог

ра
мм

е

За
ка

з 
на

 Г
О

П

П
ри

нц
ип

ы
по

дб
ор

а
ко

ма
нд

ы

М
од

ел
ь 

сп
ец

иа
-

ли
ст

а

П
ри

ка
з 

на
 со

зд
ан

ие
 

ВТ
К

П
ре

по
да

ва
те

ли
 к

аф
ед

р,
 

ме
то

ди
ст

ы
, в

ед
ущ

ие
 

сп
ец

иа
ли

ст
ы

С
од

ер
ж

а-
ни

е Г
О

П

К
И

М
, 

те
ст

ы

М
ет

о-
ди

ки

М
ет

од
ич

ес
ко

е 
об

ес
пе

че
ни

е

О
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ая

 
пр

ог
ра

мм
а.

 
Уч

еб
ны

е п
ла

ны
, 

ра
бо

чи
е п

ро
гр

ам
мы

Н
аб

ор
 ст

ан
да

рт
ны

х 
ин

те
гр

ир
ов

ан
ны

х 
бл

ок
ов

Уч
еб

ны
е п

ла
ны

, 
ра

бо
чи

е 
пр

ог
ра

мм
ы

 
О

О
П

 и
 Д

П
О

К
ри

те
ри

и 
от

бо
ра

 
со

де
рж

а-
ни

я

И
сх

од
ны

й 
ур

ов
ен

ь 
об

уч
аю

щ
их

ся

К
лю

че
вы

е 
ко

мп
ет

ен
-

тн
ос

ти

Н
ау

ч-
на

я 
ли

те
-

ра
ту

-
ра

, 
ме

то
-

ди
ки

Ре
ко

ме
нд

ац
ии

 п
о 

ул
уч

ш
ен

ию
 

об
ра

зо
ва

те
ль

но
й 

пр
ог

ра
мм

ы

Уп
ра

вл
яю

щ
ие

 в
оз

де
йс

тв
ия

 ги
бк

ой
 

ор
га

ни
за

ци
он

но
й 

ст
ру

кт
ур

ы

Ри
с.

 1
. П

ро
це

сс
на

я 
мо

де
ль

 ф
ор

ми
ро

ва
ни

я 
ги

бк
их

 о
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ы

х 
пр

ог
ра

мм



Вестник ФГОУ ВПО МГАУ № 4'2013130

Теория и методика профессионального образования

К
И

М

М
ет

од
ик

и

Ре
ко

ме
нд

ац
ии

Ан
ке

ты

Вх
од

но
й 

ко
нт

ро
ль

: 
ис

хо
дн

ы
й 

ур
ов

ен
ь,

  
за

пр
ос

ы
,  

ос
об

ен
но

-
ст

и

Ф
ор

ми
ро

-
ва

ни
е 

гр
уп

пы
 

со
пр

ов
о-

ж
де

ни
я

Уп
ра

вл
е-

ни
е и

 
ор

га
ни

за
-

ци
я 

об
уч

ен
ия

Уд
ов

ле
тв

о-
ре

нн
ос

ть
 

по
тр

еб
и-

те
ля

Уч
еб

ны
й 

пр
оц

ес
с,

  
те

ку
щ

ий
,  

ит
ог

ов
ы

й 
ко

нт
ро

ль
,  

пс
их

ол
ог

о-
пе

да
го

ги
че

-
ск

ое
 

со
пр

ов
ож

-
де

ни
е,

  
  к

ор
ре

к-
ти

ро
вк

а

М
он

ит
ор

ин
г,

 
ан

ал
из

, 
ре

ко
ме

нд
ац

ии

П
ри

ка
з о

 за
чи

сл
ен

ии
 

в 
чи

сл
о 

сл
уш

ат
ел

ей

Уч
еб

ны
е п

ла
ны

, 
ра

бо
чи

е п
ро

гр
ам

мы

С
лу

ш
а-

те
ли

С
лу

ш
а-

те
ли

Ре
зу

ль
та

ты
 в

хо
дн

ог
о 

те
ст

ир
ов

ан
ия

Ре
су

р-
сы

Ре
су

р-
сы

П
от

ре
б-

но
ст

и 
об

ра
зо

-
ва

те
ль

-
но

го
 

пр
оц

ес
са

Ра
сч

ет
 н

аг
ру

зк
и,

 
гр

аф
ик

 у
че

бн
ог

о 
 

пр
оц

ес
са

,  
ра

сп
и-

са
ни

е П
ри

ка
з п

о 
со

ст
ав

у 
гр

уп
пы

 со
пр

ов
ож

де
ни

я

П
ре

по
да

ва
те

ли
 к

аф
ед

р,
 

пр
ив

ле
че

нн
ы

е с
пе

ци
ал

ис
ты

О
бу

че
нн

ы
е 

сл
уш

ат
ел

и

Ре
ко

ме
нд

уе
мы

е 
те

хн
ол

ог
ии

Уч
еб

ны
е п

ла
ны

, 
ра

бо
чи

е 
пр

ог
ра

мм
ы

Ра
сч

ет
 н

аг
ру

зк
и,

 
гр

аф
ик

и 
уч

еб
но

-
го

 п
ро

це
сс

а,
 

ра
сп

ис
ан

ие
 

за
ня

ти
й

Гр
уп

пы
 

сл
уш

ат
е-

ле
й,

 
ди

ф
ф

ер
ен

-
ци

ро
ва

н-
ны

е п
о 

ре
зу

ль
та

та
м 

те
ст

ир
ов

а-
ни

я
М

ет
од

ич
е-

ск
ое

 
об

ес
пе

че
-

ни
е

О
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ы

й
ре

зу
ль

та
т

Ре
ко

ме
нд

ац
ии

 п
о 

со
ве

рш
ен

ст
во

ва
ни

ю
  

об
ра

зо
ва

те
ль

но
го

 п
ро

це
сс

а,
 со

де
рж

ан
ия

 
об

ра
зо

ва
те

ль
ны

х п
ро

гр
ам

м,
 м

ет
од

об
ес

пе
че

ни
я

К
ри

те
-

ри
и

О
тч

ет
 п

ер
ед

 
за

ка
зч

ик
ом

Уд
ов

ле
т-

во
ре

н-
но

ст
ь 

ра
бо

то
-

да
те

ля

Ре
ко

-
ме

нд
а-

ци
и

О
бу

че
н-

ны
е 

сл
уш

а-
те

ли

Ри
с.

 2
. П

ро
це

сс
на

я 
мо

де
ль

 ги
бк

их
 о

бр
аз

ов
ат

ел
ьн

ы
х 

те
хн

ол
ог

ий



Вестник ФГОУ ВПО МГАУ № 4'2013 131

Новые педагогические технологии
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Теория и методика профессионального образования

структура — это такая организационная структу-
ра, состоящая из структурных элементов, ресур-
сов и способов их соединения, которая способна 
к гибкому изменению своего организационного по-
строения на выполнение разнообразных образова-
тельных функций в соответствии с индивидуальны-
ми возможностями и образовательными запросами 
личности, требованиями рынка труда, сохраняя при 
этом способность, быть открытой к непрерывным 
инновациям в социально-экономической и техно-
логической политике.

Способность к перестройке, открытость си-
стемы ДПО обеспечивается благодаря тому, что 
в основу модели заложен цикл Деминга, обеспе-
чивающий процесс непрерывного совершенствова-
ния на основе поступающей информации о запро-
сах и потребностях потребителя образовательных 
услуг, рынка труда и удовлетворенности качеством 
образовательных услуг.

Процессы маркетинга и мониторинга предпо-
лагают измерение качества подготовки специали-
стов и последующего анализа с целью выработки 
мероприятий по улучшению качества образователь-
ного процесса и наиболее полного удовлетворения 
запросов потребителя. В качестве критерия каче-
ства образовательной услуги выступает удовлетво-
ренность потребителя, которая определяется со-
ответствием социального заказа образовательно-
му результату.
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ОБЗОР РОССИИ КАК ТУРИСТСКОЙ ДЕСТИНАЦИИ В СОДЕРЖАНИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТУРИСТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Туристская дестинация — это объект. Образ де-
стинации субъективен. Даже если объект один, 

его образов столько, сколько оценивающих субъ-
ектов. В туризме много объектов, еще больше ту-
ристов. Их отношения и создают бесконечное раз-
нообразие образов. Это разнообразие исследует 
когнитивная психология, целями которой явля-
ются распознавание неких общих закономерно-
стей в восприятии объектов, типология когнитив-
ных отношений.

Объекты в туризме — это памятники природы 
и культуры, технические системы, персонал, зда-
ния, сооружения и т. п. Восприятие этих объек-
тов существенно влияет на характер рекреацион-
ной деятельности, настроение, даже на оценку пу-
тешествия. Но не когнитивная психология создает 
образ туристской дестинации.

Дело в том, что туристская дестинация — это 
целостный, системный объект, который включает 
все перечисленные объекты как подсистемы, но об-
ладает еще рядом свойств, которых нет ни у одной 
из ее подсистем. В отличие от отдельных объектов, 
туристская дестинация проявляет себя как терри-
ториальная рекреационная система, целевая функ-
ция которой быть ареной рекреационной деятель-
ности людей [1, c. 14–15]. Оценивая туристскую де-

стинацию, автор оценивает арену рекреационной 
деятельности. Тогда этот объект входит в орбиту 
комплексной отрасли знаний — экологии человека. 
В широком смысле слова экология человека — это 
наука о мире как об органически целостном доме 
человека.

Экология человека анализирует все социаль-
ные, экономические и природные условия как важ-
ные составляющие среды человека, обеспечиваю-
щие разные стороны его жизнедеятельности. Среди 
множества «помещений» в этом доме есть и специ-
альные «комнаты и залы» — территориальные ре-
креационные системы, необходимые для реализации 
важнейшей сферы жизнедеятельности человека — 
рекреации. Кроме того, не менее чем рекреация, 
культурное и природное наследие туристов интере-
суют мировосприятия, мироощущения, а также си-
стема ценностей, присущая этносу дестинации.

Образ туристской дестинации создается в ре-
зультате оценки туристом:

• характера рекреационной деятельности;
• природного и культурного наследия;
• мировосприятия и мироощущения людей;
• системы ценностей этноса.

Процесс рекреации повсеместен. В совре-
менный период постмодерна этот процесс зани-


