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Аннотация 

Педагогикалық технологияны жобалаудың пəндік, процессуалдық жəне нəтижелі 
жақтарын біріктіруге мүмкіндік беретін білім саласы əрі қарай зерттеуді қажет етеді. 
Педагогикалық жобаларды жүйелі қарау деңгейі арнайы əдіснамалық құралдарды қолдануды 
талап етеді. 

Осы жұмыстың мақсаты педагогикалық қызметтің құрылымдық-функционалдық 
нұсқасы негізінде жобалау технологиясы деңгейіне дейін жеткізілген инвариантты түрдегі 
педагогикалық технологияны жобалау процесінің құрылымы мен мазмұнын талдау жəне 
əзірлеу, жобалаудың пəндік, процессуалдық жəне нəтижелі жақтарын біріктіруге жəне 
жобалаудың кепілді нəтижесін алуға мүмкіндік беру. 

Аннотация 
Область знаний, позволяющих связать воедино предметную, процессуальную и 

результативную стороны проектирования педагогической технологии нуждается в 
дальнейшем исследовании. Уровень системного рассмотрения педагогического проектирования 
требует применения специальных методологических средств.  

Целью настоящей работы и выступает анализ и разработка структуры и содержания 
процесса проектирования педагогической технологии инвариантного вида, доведенного до 
уровня технологии проектирования на основе структурно-функционального варианта 
педагогической деятельности, позволяющего связать воедино предметную, процессуальную и 
результативную стороны проектирования и получить гарантированный результат 
проектирования.  

Abstract 
The area of knowledge that allows to link together the subject, procedural and effective side of 

the design of pedagogical technology needs further research. The level of systematic consideration of 
pedagogical design requires the use of special methodological tools.  

The purpose of this work is the analysis and development of the structure and content of the 
process of designing pedagogical technology of an invariant type, brought to the level of design 
technology on the basis of structural and functional variant of pedagogical activity, allowing to link 
together the subject, procedural and effective side of the design and to obtain a guaranteed design 
result.  

 
Кілттік сөздер: педагогикалық технология, педагогикалық қызметтің құрылымдық-

функционалдық инварианты, инвариантты түрдегі педагогикалық технологияны жобалау 
процесі. 

Ключевые слова: педагогическая технология, структурно-функциональный инвариант 
педагогической деятельности, процесс проектирования педагогической технологии 
инвариантного вида. 

Key words: pedagogical technology, structural and functional invariant of pedagogical activity, 
process of designing pedagogical technology of invariant type 

 
Проектируя педагогическую технологию, педагог профессионального обучения 

сталкивается с целым рядом трудностей исследовательского характера. Для педагога в 
этих условиях становится актуальной системная информация, целостно 
обосновывающая процесс проектирования педагогической технологии.  
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Не смотря на то, что педагогические технологии (ПТ) выступают одним из 
объектов проектирования в профессиональном образовании, остаются нерешенными 
вопросы, связанные с выбором и применением методологических средств 
проектирования ПТ, позволяющих соединить воедино предметную, процессуальную и 
результативную стороны проектирования.  

По словам М. Борна, «цель научного исследования должна состоять в отыскании 
возможно более полного набора инвариантов, наиболее точно характеризующих данный 
объект [1, с. 227-228].  

Инвариант как идеализированный объект, соответствует классу однородных 
реальных объектов. Так или иначе, в понятии инварианта отображаются общие свойства 
классов исследуемых объектов. «Инвариант – абстрактная единица, несущая признаки 
всех ее реализаций» [2 с. 176]. 

 В этой связи речь идет об инварианте как единице проектирования ПТ. 
Цель исследования – анализ и разработка структуры и содержания процесса 

проектирования педагогической технологии инвариантного вида, доведенного до 
уровня технологии проектирования на основе структурно-функционального варианта 
педагогической деятельности, позволяющего связать воедино предметную, процессу-
альную и результативную стороны проектирования и получить гарантированный 
результат проектирования. 

 Исследование проводилось на основании работ по методологии анализа и 
проектирования педагогической деятельности, анализа и проектирования структуры и 
содержания педагогической технологии как объекта проектирования. 

Методы исследования – общелогические методы исследования; рефлексия на 
структуру и содержание процесса проектирования педагогической технологии; 
структурно-функциональный анализ педагогической деятельности, педагогической 
технологии, процесса проектирования педагогической технологии; специальные 
методы проектирования: «погружение» методологических и содержательных средств 
проектирования педагогической технологии в механизмы мыслительной деятельности 
проектировщика; методы педагогического проектирования: систематизация, 
структурирование и обобщение процесса проектирования педагогической технологии.  

Результаты исследования и их обсуждение.  
Проектирование педагогической технологии в описательном плане есть 

технология как способ преобразования концепции, структуры и содержания внешнего 
предметного компонента структурно-функционального инварианта педагогической 
деятельности с помощью опережающих представлений. 

Уровень внутрисистемного рассмотрения педагогического проектирования 
потребовал от нас применения специальных методологических средств. 

Теория структурно-функционального анализа разработана рядом авторов, в числе 
которых видное место принадлежит A.M. Волкову, Ю.В. Микадзе, Г.Н. Солнцевой, В.В. 
Беличу. 

В.В. Беличем и JI.M. Кустовым разработан структурно-функциональный 
инвариант педагогической системы как единицы анализа и проектирования педаго-
гических систем в профессиональном образовании. В общем виде процесс исследования, 
как считает Л.M. Кустов, - есть «движение от цели исследования через средство - 
структурно-функциональный инвариант системного представления к результату - 
педагогический объект, который будет исследован» [3, с.52]. 

Ключом к исследованию в данном случае будет структурно-функциональный 
инвариант системного представления такого педагогического объекта как 
проектировочная деятельность педагога. 

Структурно-функциональный инвариант проектировочной деятельности - 
специальное методологическое средство, единица анализа педагогических объектов, 
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средство, позволяющее соединить воедино субъектную и объектную составляющие 
проектировочной деятельности. 

Исходным моментом проектирования выступает понимание проектировщиком 
сущности педагогической технологии как объекта проектирования. 

Термин «педагогическая технология» понимается в исследовании как 
собирательное обобщение системного способа педагогической деятельности, способа 
получения гарантированного воспроизводимого педагогического результата. 

Педагогические технологии рассматриваются в науке в разных аспектах, на разных 
уровнях, с позиции разных оснований для классификации.  

В отличие от методики технология содержит однозначно заданные цели, 
обеспечивает получение гарантированных результатов [4, с. 54]. 

В данном исследовании педагогическая технология рассматривается с позиции 
описательно-процессуальной, как наиболее актуальной для процессов проектирования, 
классифицируется по целям профессионального образования (воспитание, развитие, 
обучение) и понимается как «внешний, предметный непсихический компонент 
структурно-функционального инварианта педагогической деятельности, способ 
воспроизводимого положительного педагогического результата, диагностично 
заданного нормами обучающих и управляющих программ в условиях, адекватных целям 
образования» [3, с.81]. 

Доведение опыта деятельности педагога профессионального обучения до уровня 
педагогической технологии диктуется рядом обстоятельств: во-первых, требованиями к 
результатам освоения основной образовательной программы по направлению 
подготовки – профессиональное обучение, во-вторых - критериальными признаками 
педагогической технологии, реализация которых обеспечивает поучение 
воспроизводимого и гарантированного педагогического результата. 

Педагогическую технологию разрабатывает и реализует педагог с целью поиска 
способа решения педагогической проблемы, объективно возникающей в ходе 
педагогической деятельности как результат обострения противоречий между исходным 
состоянием преобразуемого педагогом предмета и его требуемым состоянием.  

Под педагогической проблемой понимают вопрос, ответ на который не содержится 
в накопленном опыте деятельности. Таким образом, единицей проектирования 
технологии и выступает педагогическая проблема. 

Системообразующим фактором в педагогической технологии инвариантного вида 
выступает предмет, деятельности педагога профессиональной школы как та 
область объекта технологии, которая непосредственно подлежит преобразованию.  

Объектом технологии, разрабатываемой педагогом профессиональной 
школы, выступает профессионально обусловленная психолого-педагогическая 
структура личности и деятельности обучающегося специальности среднего 
профессионального образования. 

Если учесть, что предметом выступает то, что подлежит преобразованию со 
стороны педагога, то можно говорить о трех инвариантных видах педагогических 
технологий общепедагогического, частнопедагогического и локального уровней.  

Содержание целей профессионального образования служит в данном случае 
методологическим основанием для выделения педагогических технологий развития, 
обучения и воспитания обучающихся. 

Педагогическая технология позволяет связать воедино предметную, 
процессуальную и результативную области деятельности педагога [5 с. 69]. 

Обозначенные технологии отличаются друг от друга своим системообразующим 
фактором, а именно: предметом деятельности педагога профессиональной школы. На 
уровне педагогической технологии обучения предметом деятельности педагога 
является, в частности, исходное состояние общих и профессиональных компетенций 
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обучающихся и их элементов (умений, владений, знаний).  
В структуру педагогической технологии (ПТ) инвариантного вида включены 

компоненты: предмет деятельности педагога, средства и методы деятельности, процесс, 
продукт, нормы оценки продукта деятельности педагога, условия получения по-
ложительного педагогического результата. 

В качестве единицы анализа и проектирования педагогических объектов выступает 
структурно-функциональный инвариант педагогической деятельности в переводе его на 
уровень системы проектировочной деятельности, который позволяет связать воедино 
субъектную и объектную составляющие данной проектировочной деятельности. 

Объектный блок структурно-функционального инварианта проектировочной 
деятельности определяем как предметную часть инварианта, которая представляет из 
себя технологию проектировочной деятельности, структура которой включает 
компоненты: предмет проектирования, средства проектирования, методы 
проектирования, процесс проектирования, продукт проектирования, нормы оценки 
продуктов, условия эффективности проектирования. Объектный блок инварианта 
проектировочной деятельности позволяет рассматривать проектирование любого 
объекта в единстве его предметной, процессуальной и результативной сторон. 

Структуризация субъектного блока инварианта проектировочной деятельности 
должна осуществляться в соответствии с пониманием взаимодействия двух механизмов: 
способностью педагога отразить внешний предметный компонент педагогической 
деятельности и переработать его на основании своего опыта как единства умений, 
знаний и владений в данной области деятельности. 

Системообразующим фактором в процессе проектирования ПТ выступает 
предмет проектирования педагогической технологии как то, что подлежит 
преобразованию на идеальном уровне. 

Предметом проектирования педагогической технологии выступают образы 
изменений в концепции, структуре, содержании компонентов, оформлении педагоги-
ческой технологии инвариантного вида. 

Средства проектирования ПТ подразделяются на инструментальные, ме-
тодологические и содержательные. Инструментальные средства проектирования ПТ - 
механизмы мыслительной деятельности человека, процедуры, которые производит 
мозг, как моделирующее устройство.  

Методологическим средством, выступающим единицей анализа технологии 
проектирования ПТ, как уже было отмечено, является СФИПрД (структурно-
функциональный инвариант проектировочной деятельности). 

К содержательным средствам проектирования ПТ относим основные положения 
науки в области анализа и проектирования педагогических технологий: 
психологический, методологический, теоретический и технологический аспекты 
проектирования ПТ; аспекты и уровни рассмотрения ПТ; понятие и классификация ПТ; 
критериальные признаки ПТ; правила технологии; нормы проектирования ПТ. 

Методами проектирования выступают «погружение» методологических и 
содержательных средств в механизмы мыслительной деятельности человека; включение 
психологических механизмов и разворачивание проектировочных действий; 
опережающее представление; рефлексия проектировщика на структуру и содержание 
ПТ. 

Процесс проектирования. ПТ представляется как само мышление (интуитивное, 
логическое, процедурное), как процесс решения педагогической проблемы, 
подчиненный определенному алгоритму. Процесс проектирования ПТ является 
алгоритмическим процессом.  

Алгоритмический процесс - это процедура выполнения предписания, 
определяющая последовательность действий, обеспечивающую получение требуемого 
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результата из исходных данных [6, с.8].  
Процесс проектирования педагогической технологии представляет движение 

признаков предмета проектирования ПТ к признакам продукта), совокупность 
промежуточных результатов по преобразованию предмета в продукт. Данный процесс 
осуществляется на основе определенного алгоритма.  

Алгоритм проектирования ПТ: I) определение целей проектирования ПТ; 2) анализ 
педагогической проблемы как единицы проектирования ПТ; 3) выделение структуры ПТ 
под педагогическую проблему; 4) наполнение структуры ПТ содержанием; 5) выделение 
целей и предмета деятельности педагога как системообразующего фактора ПТ; 6) 
определение инструментов для диагностики предмета; 7) характеристика признаков 
предмета деятельности по результатам диагностики; 8) определение средств преобра-
зования предмета в продукт; 9) характеристика методов как путей применения или 
использования средств; 10) прогнозирование промежуточных результатов как 
показателей процесса; 11) определение педагогических норм оценки продукта; 12) 
проектирование условий получения положительного педагогического результата; 13) 
оценка результатов реализации проекта; 14) коррекция проекта ПТ по результатам 
оценки его реализации [3, с. 69]. 

Под продуктом проектирования ПТ инвариантного вида понимаем конечное 
(фактическое) состояние предмета проектирования. Под продуктом подразумевается 
проект педагогической технологии инвариантного вида как отражение образов 
изменений в структуре, содержании и оформлении обобщенного способа деятельности 
педагогов по получению гарантированного воспроизводимого педагогического 
результата. 

Нормами оценки проекта педагогической технологии вступают правила и 
признаки педагогической технологии, эталонные признаки проекта педагогической тех-
нологии, структурная и содержательная целостность компонентов ПТ, соответствие 
нормам языка педагогического проектирования, языка педагогических технологий, 
языка проектирования педагогических технологий, соответствие оформительским 
нормам. 

В частности, эталонными признаками педагогической технологии выступают 
структурная и содержательная целостность проекта ПТ. 

Структурная целостность предполагает наличие всех структурных компонентов 
ПТ инвариантного вида (предмет, средства, методы, процесс, продукт, нормы, условия). 
Содержательная целостность обусловлена рядом требований:  

 диагностичное установление целей деятельности педагога;  
 определение признаков предмета деятельности педагога через механизмы 

целеполагания и результаты диагностики исходного состояния предмета деятельности;  
 фиксирование признаков предмета деятельности педагогов;  
 фиксирование процесса, как описания промежуточных результатов в 

преобразовании предмета;  
 соответствие педагогических средств и методов преобразуемому педагогом 

предмету, новым целям и ценностям начального профессионального образования;  
 высокая степень соответствия продуктов педагогической деятельности 

нормам его оценки;  
 высокая степень соответствия норм оценки продукта новым целям и 

ценностям профессионального образования [3, с.109]. 
Условиями эффективного проектирования ПТ является владение педагогом 

профессионального обучения системой знаний и способами деятельности и мышления 
в области проектирования педагогических технологий (предметом, средствами и 
методами проектирования ПТ). 
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Процесс проектирования ПТ в процессуально-описательном плане есть технология 
как системно организованный способ получения положительного гарантированного 
результата по преобразованию концепции, структуры и содержания внешнего 
предметного непсихического компонента структурно-функционального инварианта 
педагогической деятельности [3,с.81]. 

Если объектный блок структурно-функционального инварианта проектировочной 
деятельности представляет из себя сами средства и методы проектирования, то 
субъектный блок - это знания, определяющие выбор средств и методов проектирования 
различных объектов педагогами, общие представления педагогов о способах 
теоретического мышления. 

Проектирование включено в состав требований к результатам обучения педагогов 
профессионального обучения, реализация которых обеспечивает возможность 
осуществлять разработку основных деталей предстоящей деятельности. Требования 
выражаются через профессиональные компетенции и их элементы: умения (усвоенные 
действия), владения, знания в данной области деятельности. 

В содержание проектировочных действий включены действия, которые 
обеспечивают создание новой концепции ПТ, структурирование ПТ, оперирование с 
образами целей, предмета, средств и методов деятельности педагога; действия, которые 
обеспечивают оперирование образами процесса преобразования предмета в продукт, 
образами средств диагностики и исследования исходного, промежуточного и конечного 
состояний преобразуемого педагогом предмета; действия, которые обеспечивают 
оперирование с нормами оценки продукта и образами оформления проекта ПТ 
инвариантного вида [3,с. 75 ].  

В заключение отметим, что процесс проектирования педагогической технологии 
инвариантного вида может быть гарантированным и позволит создать проект ПК, 
который бы отвечал всем признакам педагогической технологии и соединял бы 
предметную, процессуальную и результативную стороны проектирования, если данный 
процесс будет доведен до уровня технологии проектирования, базирующейся на 
структурно-функциональном инварианте проектировочной деятельности. 

Таковы некоторые результаты исследования проблемы проектирования 
педагогической технологии на основе структурно-функционального инварианта 
педагогической (проектировочной) деятельности. 
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