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Обоснование необходимости учета взаимной обусловленности 
компонентов субъектно-креативного подхода. Инновационность ИОС 
обеспечивается ограничением традиционных отношений учителя и ученика и 
расширением поля субъектно-субъектных отношений. В этом случае прихо
дим к понятию «субъектный подход к целям, характеру деятельности субъек
тов, содержанию, методам, средствам, формам и результатам обучения». Ха
рактер взаимодействия определяет объектно-субъектно-формирующую ИОС 
с возрастанием субъектно-субъектных отношений, усилением элементов са
моорганизации и самообучения. Положительные стороны субъектного обу
чения не гарантируют успешное их практическое воплощение. Многое зави
сит от объективной оценки их значения, условий, средств и сроков реализа
ции. Опыт показывает, что новаторские идеи в условиях разрушения тради
ционной системы не приживаются. Крупные идеи должны вводиться в тес
ной связи с накопленным положительным опытом, эволюционным путем. 
Трансформация традиционной ИОС в инновационную происходит на основе: 
а) стимулирования мотивации учения, б) повышения возможностей учащих
ся действовать самостоятельно в нестандартных ситуациях, в) создания усло
вий для развития этого качества. Эти компоненты креативности взаимообу
словлены. Основной способ обеспечения высокого уровня мотивации -  пере
вод ученика из позиции объекта воздействия в позицию субъекта учебного 
процесса: привлечение учащихся к построению маленьких теорий, к поиску 
решения задач. Формирование креативных навыков субъектов является 
трудной дидактической проблемой, трудность проблемы многократно воз
растает, если ставится цель креативное обучение сделать массовым, не огра
ничиваясь только одаренными учащимися. Принцип доступности подсказы
вает, что на базовом уровне обучения такими задачами являются, прежде
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всего, субъективно новые задачи, задачи средней трудности. Эти задачи яв
ляются доступными для большинства учащихся и служат оптимальной осно
вой для формирования креативных навыков. Форсирование креативных 
навыков на основе трудных и сложных задач оказывается сложением многих 
трудностей и для большинства учащихся оказывается недоступным. Прин
цип разделения трудностей поиска и сложности решения задачи на началь
ных этапах формирования креативных навыков, на наш взгляд, является объ
ективной необходимостью для любых категорий учащихся, а для учащихся 
базового уровня особенно необходим. По мере возможности осуществляется 
перенос приобретаемых креативных навыков на более трудные задачи, на за
дачи повышенной сложности. Реализация подхода предполагает уточнение 
отношений одинаковой трудности и сложности на множестве задач, рассмат
ривая отношения как отношения эквивалентности, а систематизацию задач 
как разбиение множества задач на классы эквивалентности.

Обоснование необходимости учета закономерной связи между 
учебными ситуациями выбора и субъектным подходом. Целостность 
ИОС, широкий спектр ее модальности обеспечивают условия для выбора 
учеником индивидуальной образовательной траектории: целей обучения в их 
конкретной форме, содержания, методов, средств и форм обучения. Благода
ря возможности выбора ученик становится участником создания учебного 
процесса. Чем чаще ученик сталкивается с предоставляемой ему ситуацией 
выбора, тем сильнее осознается им значимость своей активной позиции. 
Возможность стать участником создания собственного учебного процесса 
является принципиально новым средством стимулирования мотивации. 
Учебная ситуация -  не что иное, как результат коммуникативного взаимо
действия образовательной среды и учащегося (В.И. Панов). Ситуативная ме
тодика становится объективно необходимой, учебная ситуация принимается 
при этом в качестве структурообразующей образовательной среды (B.C. Ку- 
кушин).

Обоснование необходимости учета закономерной связи мевду 
навыками поисковой деятельности и субъектным подходом. Основным 
средством реализации субъектного подхода в обучении математике является 
приобщение ученика к поисковой деятельности по построению малых фраг
ментов теории и решению задач; систематическое формирование на доступ
ном материале поведенческих и интеллектуальных навыков поисковой дея
тельности, доведение этих навыков до уровня, позволяющим учащимся дей
ствовать самостоятельно в новых ситуациях. Предлагаем поисковую дея
тельность учащихся характеризовать пятью уровнями усвоения: узнавание 
и воспроизведение способа поисковой деятельности, применение способа 
поисковой деятельности по образцу, в знакомой и незнакомой ситуации. В 
заданном материале, в каждом параграфе (одно из направлений реализации 
структурного подобия) выделяются креативный и тренировочный разделы.
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Обоснование необходимости субъектного подхода к задаче и про 
цессу ее решения. Основной смысл субъектного подхода к задаче и процесс} 
ее решения состоит в учете не только объективных, математических особен' 
ностей задачи, но и в учете возможностей создания дидактических ситуаций, 
в которых ученик становится субъектом процесса решения задачи. Предпо
лагается учет готовности учащихся к поиску решения, построение в учебни
ках микросистем задач, облегчающих поиск решения [2].

Идеи фрактала и устойчивость функционирования ПИ ИОС. 
Устойчивость ИОС может быть обеспечена созданием инвариантного карка
са ИОС. Инвариантный каркас создается на основе идей фрактала, на основе 
переноса инновационных признаков ИОС на различные ее компоненты с по
мощью концептуального, структурного, предметно-содержательного и тех
нологического подобий. При этом различные виды подобий, являясь отно
шениями эквивалентности, приводят к образованию классов эквивалентности 
которые и составляют инвариантный каркас ИОС, обеспечивают устойчи
вость ее функционирования. Концептуальное подобие означает распростра
нение концепции ИОС на ее составляющие. Концептуальное подобие являет
ся ведущим, определяющим другие виды подобия. Содержательное подобие 
относится к компонентам содержания образования (предметному содержа
нию, способам деятельности, опыту творческой деятельности, эмоционально
ценностному опыту). Предметно-содержательное подобие, например, реализу
ется в изложении учебного курса на основе объединяющих математических 
идей и методов; подобие в содержании творческой деятельности -  путем си
стемной организации поисковой деятельности учащихся. Структурное подо
бие применимо ко всем составляющим процесса обучения и призвано обеспе
чить единство структуры различных компонент ИОС. Технологическое подо
бие -  отдельный вид подобия, порождаемый последовательной реализацией в 
технологии обучения инновационных признаков ИОС и последующее распро
странение их (через технологию) во все компоненты ИОС. Устойчивость ИОС 
отдельного учебного предмета повышается, если эта среда оказывается частью 
перспективной ИОС по комплексу родственных предметов. Инвариантный 
каркас поддерживается созданием баланса традиционных и инновационных 
признаков ИОС (репродуктивной и креативной деятельности субъектов, тра
диционных и электронных средств обучения и т.д.).

Модель проектирования перспективно-инновационной ИОС. С 
учетом социального заказа в состав инновационного поля включаем: 1) под
готовку учащихся к жизни в условиях информационного общества; 2) сба
лансированное представительство репродуктивной и креативной деятельно
сти; 3) формирование субъектно-креативных качеств личности; 4) формиро
вание умений ориентироваться в непрерывно увеличивающемся потоке ин
формации и оперировать укрупненной информацией. Концептуально ИОС 
должна задаваться как открытая система, способная к развитию в заданном 
концепцией направлении (см. модель на рисунке, [1]).
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Социальный заказ, 
закрепленный б  нормативных документах 

(концепции,учебном плане, образовательном стандарте н программе)

здор о е ьесо ер егающ н ет ехно логин. подготовка учащнхсяк жшнн в условиях 
информационного общества* формирование креативных качеств личности, 
формирование навыков оперирования большими потокалга информации

И н н о в а ц и о н н а я  И О С

М е т о д о л о г и я  проектирования: концепция, лрняцщгьк 
методы дидактического проектирования. Среда б ый подход как 

основнойтеоретнчгсккй метод дидактического проектирования*
СП к дидактическому проектированию учеено-мет одического компонента

Т р а н с ф е р инновационных свойств ИОС 
на технологию обучения. Методо л о гая выбора технологии обучения. 

Поли дидактические т е\нол огни как результат такого выбора
Т.!+ +Т,

1 є ї н й л о г и я  проектирования полидидактнческой технологии общения. 
Проектирование целен, содержания, методов, средств и форм обучения

Т е і н о л о г н я  дидактическогопроектированияНОР, 
СП к дидактическом}- проектированию ПОР. 

Трансфер свойств н признаков полндндактнчеекой 
технологии обучения на ИОР

М  | т 3
К о н к р е т и з а ц и я  технологии дидактического 

проектирования ИОР котдельномууче^ноьгу предмету

М е т о д и к а  применения HOP в учебном процессе

Рис. Теоретико-методическая модель проектирования ПИ ИОС
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