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шения эффективности профессиональной подготовки и успешности инновационной деятельности учителя 
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История развития человечества нагляд-
но демонстрирует эффективность формиро-
вания и развития функциональных возмож-
ностей  человека  в процессе  актуализации 
и фундирования опыта и личностных пред-
почтений  в познавательной  деятельности. 
Целая  плеяда  философов,  психологов,  пе-
дагогов, математиков, практиков посвятила 
методологии,  теории  и практике  подготов-
ки и инновационной деятельности педагога 
как научной категории свои основополага-
ющие  труды  (Я.А. Коменский,  К.Д. Ушин-
ский, Л.С. Выготский, Дж. Брунер, Б. Блум, 
А.Г. Мордкович,  Н.В. Кузьмина,  С.Л. Ру-
бинштейн,  В.Д. Шадриков,  Д.Б. Эльконин 
и др.). Необходимость включения в единую 
целостность  мотивационно-ценностных, 
эмоционально-волевых,  социальных,  ме-
такогнитивных,  исследовательских  и лич-
ностных  стратегий  поведения  в ходе  по-
знавательной  деятельности  ученика  по 

освоению предметного содержания создают 
прецедент расширения и углубления опыта 
личности  на  основе  наличного  его  состо-
яния,  самоактуализации  и социализации 
в ходе  развернутого  диалога  культур,  фор-
мирования  и развития  интеллектуальных 
операций и способностей с опорой на фун-
дирующие механизмы и наглядное модели-
рование,  возможностей  проявления  и кор-
рекции функциональных, операциональных 
и инструментальных  компетенций  чело-
века  на  основе  практико-ориентируемой 
деятельности.  Разрешение  возникающих 
противоречий  требует  с необходимостью 
формирования  и развития  направленных 
и адекватных профессиональных компетен-
ций педагога в ходе формирования и разви-
тия интеллектуальных операций мышления 
обучаемых  (  или  универсальных  учебных 
действий  )  в процессе  предметного  обуче-
ния математике как учебного предмета наи-



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    №5,   2014

96  PEDAGOGICAL SCIENCES 
более сензитивного к развитию личностных 
изменений.  Это  такие  операции  как:  мо-
делирование,  аналогия,  понимание,  обоб-
щение,  прогноз,  конкретизация  и т.п.  При 
этом возможность компьютерного интерак-
тивного  взаимодействия  с учебным  пред-
метом  и внедрение  современных  научных 
достижений  в учебный  процесс  усиливает 
развивающий  эффект  и повышает  учеб-
ную мотивацию и связь с реальной жизнью 
и практикой. Именно эти направления пре-
доставляют уникальную возможность моти-
вированного вовлечения интеллектуальных 
операций  мышления  обучающихся  в про-
цесс  анализа  практического  предметного 
содержания,  прогноза  предстоящей  ког-
нитивной  деятельности,  сравнения  и раз-
личения познавательных ситуаций,  оценки 
и динамики  текущего  состояния  личност-
ных изменений, развития надситуационной 
активности  и наглядного  моделирования 
как  в процессе  формального,  так  и нефор-
мального  образования Основополагающим 
ориентиром при этом является профессио-
нальный стандарт педагогической деятель-
ности,  разработанный  под  руководством 
академика  В.Д.Шадрикова  [10].  Прежде 
всего,  возрастает потребность  в актуализа-
ции обобщенных конструкций и отношений 
в предметном  содержании  профессиональ-
ного  образования.  Как  отмечал  С.Л. Ру-
бинштейн,  «...генерализация  отношений 
предметного  содержания  выступает  затем 
и осознается  как  генерализация  операций, 
производимых  над  обобщенным  предмет-
ным  содержанием;  генерализация  и закре-
пление  в индивиде  этих  генерализованных 
операций  ведут  к формированию  у инди-
вида  соответствующих  способностей»  [6]. 
Данный  подход  особенно  важен  для  мате-
матического образования, где естественным 
образом  возникающие  многоступенчатые 
абстракции  предметного  содержания  соз-
дают условия для таких обобщений. Далее 
нами  рассматриваются  базовое  направле-
ние («основные инструкции») инновацион-
ной  деятельности  педагога,  базирующиеся 
на концепциях фундирования и наглядного 
моделирования,  и отражающие  современ-
ные  тенденции  в обучении  математике, 
отвечающие на объективные «вызовы» ре-
альной жизни и требования общества и эф-
фективно  способствующие  развитию  спо-
собностей  и интеллектуальных  операций 
у обучаемых. 

Цель  исследования:  самостоятель-
ность и компетентность на основе единства 
интеллектуальных  и волевых  моментов 
в решении  задач  реальной  жизни  и прак-
тики,  в решении  конкретных  проблем  со-
циального  взаимодействия,  в адекватности 

осмысления и переноса примеров решения 
и исследования процессов и явлений в при-
роде и обществе на основе их актуализации 
станет  основой  формирования  и развития 
практического стиля мышления обучаемых, 
если: 

• процессы  наглядного  моделирования 
и фундирования  будут  развертываться  как 
обобщенные конструкты освоения учебных 
действий  с объектами  и явлениями  реаль-
ной  жизни  от  наличного  состояния  опыта 
и актуализации  антиципаций  будущего  ре-
зультата  до  реализации и решения  практи-
ческих задач равно как и до конкретизации 
и частных проявлений теоретических и со-
циально-экономических процедур; 

• познавательная  и творческая  самосто-
ятельность  обучаемых  в поиске,  прогнозе, 
выборе  и принятии  решения,  повышенным 
способностям  к дивергентному  мышлению, 
вариативности  и анализу  ситуаций  в дета-
лях,  верификации  и проверке  адекватности 
соответствия  полученных  решений  реаль-
ным явлениям и процессам станут необходи-
мым атрибутом познавательной активности;

• будет  создана  информационно-на-
сыщенная  образовательная  среда  на  базе 
ИКТ – средств поддержки наглядного моде-
лирования  этапностии  детализации  преоб-
разования фундирующих конструктов опы-
та  личности  практико-ориентированной 
направленности.

Материалы и методы исследования
1. Концепции  фундирования  и наглядного  мо-

делирования.  Базовым  понятием  представленной 
концепции  является  понятие  фундирования.  В чем 
же  заключается  феномен  фундирования?  Фундиро-
вание  (нем.  Fundierung –  обоснование,  основание) – 
термин, используемый в феноменологии  (и в других 
науках)  для  описания  отношений  онтологического 
обоснования.  Э. Гуссерль  определяет  отношение 
фундирования  следующим  образом:  A фундировано 
посредством B, если для существования A сущностно 
необходимо B, только в единстве с которым A может 
существовать. Отношение фундирования может быть 
односторонним  (A  фундировано  в B)  или  двухсто-
ронним (A и B фундированы друг в друге). Согласно 
феноменологическому учению, все комплексные вы-
сокоуровневые  акты  и предметности  фундированы 
в изначальных  простых  актах  и предметах.  В педа-
гогику впервые понятие фундирования было введено 
В.Д. Шадриковым и Е.И. Смирновым в 2002 [5] году 
как процесс  создания условий для поэтапного углу-
бления  и расширения  школьных  знаний  в направле-
нии профессионализации и формирования целостной 
системы  научных  и методических  знаний,  как  про-
цесс  формирования  целостной  системы  професси-
онально-педагогической  деятельности.  Принципи-
альным  отличием  структурообразующего  принципа 
фундирования является определение основы для спи-
ралевидной  схемы  моделирования  базовых  знаний, 
умений,  навыков  предметной  (в  том  числе,  матема-
тической)  подготовки  обучающихся.  Так,  например, 
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в ходе  профессиональной  подготовки,  начиная  со 
школьного предмета через послойное фундирование 
его в разных теоретических дисциплинах, объем, со-
держание  и структура  математической  подготовки 
должны  претерпеть  значительные  изменения  в на-
правлении практической реализации теоретического 
обобщения школьного знания по принципу «бумеран-
га». Такое фундирование знаний выводит на уровень, 
когда  педагог  вместе  со  студентом,  уже  владеющим 
предметной  стороной,  начинает  отрабатывать  с ним 
методическую сторону преподавания. Школьные зна-
ния  станут  выступать  структурообразующим факто-
ром, позволяющим отобрать теоретические знания из 
предметной области более высокого уровня, через ко-
торые происходит фундирование школьного  знания. 
Другой слой фундирования может образовать совер-
шенствование  и углубление  практических  умений, 
постановки  эксперимента,  исследовательского  пове-
дения  студентов,  проектируемых  ориентировочной 
основной  учебной  деятельности.  Целостность  и на-
правленность проектируемой дидактической системе 
придает развертывание спиралей фундирования базо-
вых школьных  учебных  элементов  посредством  по-
строения родового теоретического обобщения и тех-
нологического осмысления видовых его проявлений.

Концепция  фундирования  предписывает  необ-
ходимость,  согласно  которой  в основной  образова-
тельной  программе  вуза  должны  быть  формализова-
ны  и материализованы  в виде  конкретных  учебных 
дисциплин  и форм  учебной  деятельности  не  только 
обоснованные  методологически  дидактические  (ког-
нитивные)  процессы,  формирующие  целеполагание, 
приобретение,  применение  и преобразование  опыта 
личности, но  также адаптационные процессы, харак-
теризующие профессиональные пробы принятия сту-
дентом  профессии  учителя  и личностные  процессы, 
направленные на проявление особенностей и развитие 
мотивации и эмоций, рефлексии и саморегуляции, са-
мооценки  и выбора,  интеллекта  и креативности  лич-
ности.  Поэтому  концепция  фундирования  процесса 
становления личности педагога выступает как эффек-
тивный  механизм  преодоления  профессиональных 
кризисов  становления  учителя  и актуализации  инте-
гративных  связей  между  наукой,  профессиональным 
образованием и школой. Такая эффективность проде-
монстрирована  многолетним  опытом  теоретической 
и экспериментальной проработки. 

В наиболее общем плане фундирование – то про-
цесс  становления  личности  в опоре  на  поэтапное 
расширение  и углубление  опыта  и качеств,  необхо-
димых  и достаточных  для  освоения  теоретического 
обобщения школьного предметного содержания в на-
правлении  развития  мышления,  личностных  и про-
фессиональных  качеств  педагога.  Технологически 
фундирование осуществляется на основе выявления 
механизмов и условий  (  психологических, педагоги-
ческих, организационно-методических, материально-
технических) для актуализации и интеграции базовых 
учебных предметов общего образования и вузовских 
знаний  (видов деятельности)  с последующим теоре-
тическим  обобщением  и расширением  практическо-
го  опыта  педагога.  Е.И.Смирнов  [9]  рассматривает 
интегративные  конструкты  профессионально-пред-
метных  знаний  и действий  как  учебные  элементы 
содержания профессионально-предметной подготов-
ки,  характеризующийся  целостностью  интеграции 
когнитивных  и процессуальных  блоков  информации 
различной профессиональной направленности и име-

ющий  определенную  дидактическую  функциональ-
ность  и перцептивную  предметность.  Ими  могут 
быть  так  называемые  спирали  фундирования  как 
целостные  интегрирующие  механизмы  реализации 
преемственности содержания школьного и вузовско-
го  образования  и становления  качеств  личности  от 
школьных характеристик до профессиональных ком-
петентностей  будущего  педагога. Целостность  и на-
правленность  данного  интегративного  конструкта 
определяется  развертыванием  содержательных  ком-
понентов  от  школьных  базовых  учебных  элементов 
посредством  построения  родового  теоретического 
обобщения и технологического осмысления видовых 
его проявлений. Дидактическая ценность реализации 
интегративных конструктов  заключается  во  включе-
нии их как целостных объектов предметной подготов-
ки в ходе целенаправленной учебной деятельности.

Одна из принципиальных находок рассматривае-
мой концепции заключается в переходе от процессов 
фундирования знаний (ориентировочная основа дея-
тельности) к фундированию опыта личности. Рассмо-
трение концепции фундирования в рамках культурно-
исторической  парадигмы  Л.С. Выготского  приводит 
к необходимости  проектирования  в процессе  обуче-
ния  поэтапного  развертывания  интегративных  кон-
структов  знания  и образцов  деятельности  в соот-
ветствии  с наличным  состоянием  опыта  и развития 
высших  психических  функций  индивида  (социаль-
ное). При этом должно диагностироваться появление 
обобщенных конструктов состояния приобретенного 
опыта и «прирост» личностных характеристик в «зо-
нах ближайшего развития»  («цепь качественных из-
менений»  по Л.С. Выготскому)  на  фоне  совместной 
деятельности педагога и ученика в явно актуализиро-
ванном спиралевидном или кластерном формате (ин-
дивидуализация)  процессов  представления  знаний 
и способов деятельности. Качественная особенность 
появления  фундирующего  эффекта  в развертывании 
спиралей  или  кластеров  фундирования  заключается 
в «априорном»  выявлении  и дальнейшей  актуализа-
ции обобщений существенных связей не только в рас-
сматриваемых  процессах,  явлениях  и фактах  в ходе 
познавательной  деятельности,  но  и в  становлении 
психических процессов и функций обучаемых в «зо-
нах ближайшего развития».

Успешное  формирование  зон  ближайшего  раз-
вития психических функций (расширения опыта) на 
основе концепции фундирования предполагает также 
проектирование эффективных процедур мониторинга 
и методик  диагностики  результатов  как  в когнитив-
ной так и в аффективной областях.

Фундирование опыта личности  становится осо-
бенно  актуальным  в современный  период,  когда 
возрастают  тенденции  к развитию  мотивационной 
сферы,  метакогнитивного  опыта,  процессов  само-
актуализации  и самореализации  личности  на  фоне 
развертывания  адекватных  педагогических  условий, 
предметного содержания, средств, форм и технологий 
обучения предметам естественнонаучного и гумани-
тарного циклов. Фундирующие процедуры перехода 
от  наличного  состояния  сущности  и ее  актуального 
представления  к обобщенному  потенциальному  раз-
витию  сущности  в форме  идеального  объекта  (про-
цесса  или  явления,  состояния  личностных  качеств) 
являются  многоэтапными,  полифункциональными, 
направленными  и интегративными  по  актуализации 
внутри  и межпредметных  связей.  При  этом  проце-
дуры  перехода  в зонах  ближайшего  развития  будут 
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более  выраженными  и направленными,  если  ориен-
тировочная  и информационная  основы  учебной  де-
ятельности  обучаемых  цементируются  специально 
проектируемым  содержанием  обучения,  наглядно 
моделируемым в форме спиралей или кластеров фун-
дирования базовых учебных элементов. Следует от-
метить, что методология фундирования уже получила 
свою многоаспектную реализацию: только за послед-
ние  10 лет  защищено  более  20 кандидатских  и док-
торских диссертаций, где используются ее основные 
положения. Таким образом, фундирование опыта как 
инновационный механизм развития личности и про-
фессионального  становления  в современных  усло-
виях может разворачиваться в трех образовательных 
нишах: школьное обучение, профессиональное обра-
зование и инновационная деятельность педагога. 

2. «Основные  инструкции»  к реализации  инно-
вационной деятельности педагога. Главным в творче-
ском процессе являются не только внешние его про-
явления,  характеристики,  факторы  и критерии  (  что 
собственно  и есть  основные  ориентиры  для  форми-
рования),  а внутренние  атрибуты  творческой  актив-
ности – бессознательность,  спонтанность, неконтро-
лируемость  волей  и разумом,  а также  изменчивость 
состояния  сознания.  Следуя  работам  Я.А. Понома-
рева,  В.Н. Дружинина,  В.И. Загвязинского,  А.И. Са-
венкова,  М.М. Кашапова  и др.  выделим  основные 
факторы успешности решения педагогических задач 
в инновационной деятельности педагога [4]:

1. Потребность в поисковой активности, глобаль-
ная иррациональная мотивация отчуждения от мира, 
направленная тенденцией к преодолению, мотивация 
личностного роста;

2. Способность действовать в уме, определенная 
высоким  уровнем  развития  внутреннего  плана  дей-
ствий, способность преодолевать стереотипы;

3. Стимуляция  дивергентного  мышления  путем 
порождения множества решений на основе однознач-
ных данных в ситуациях неопределенности и выбора, 
сравнительная  отдаленность  предметных  областей 
проблемы;

4. Критичность мышления и стремление к новиз-
не,  качеству получаемого результата;  ориентация на 
самоактуализацию личности. 

Выделенные факторы успешности решения задач 
в творческой деятельности отражают главные направ-
ления личностно ориентированного подхода к процес-
су формирования творческой активности педагога как 
атрибута инновационной деятельности. Каждый фак-
тор характеризуется своим набором эмпирических по-
казателей. Это позволяет разрабатывать необходимые 
в педагогической  практике  диагностические  средства 
и проводить  соответствующие  замеры.  Несмотря  на 
обобщенный характер, они целостно отражают спец-
ифику  педагогической  деятельности.  Их  использо-
вание  преподавателями  позволит  более  эффективно 
взаимодействовать в учебно-воспитательном процессе 
со школьниками. Содержание предметной деятельно-
сти как раз и является тем сензитивным механизмом, 
который  позволит  актуализировать  факторы  успеш-
ности решения творческих задач на основе исследова-
тельской активности школьников. Качества личности, 
необходимые для творческой деятельности, не только 
определяются  наследованием  признаков  (генетиче-
ский  подход),  но  и приобретаются  в результате  об-
разования,  самообразования  под  влиянием  средовых 
факторов. Более  того, психологические исследования 
не  подтверждают  гипотезу  о наследуемости  индиви-

дуальных различий в развитии дивергентного мышле-
ния. «Развитие креативности, возможно, идет по сле-
дующему  механизму:  на  основе  общей  одаренности 
под влиянием микросреды и подражания формируется 
система  мотивов  и личностных  свойств  (нонконфор-
мизм,  независимость,  мотивация  самоактуализации), 
и общая одаренность преобразуется в актуальную кре-
ативность»  (В.Н.  Дружинин  [2]).  Поэтому  основным 
средством  формирования  инновационной  деятельно-
сти педагога и механизмом формирования исследова-
тельского поведения школьников в процессе обучения 
учебному  предмету  нами  предлагается  комплекс  ис-
следовательских  практико  ориентированных  задач, 
реализуемый  в специально  организованной  среде  ре-
сурсных  занятий на фоне мотивов  самоактуализации 
и ценностных ориентаций  . Следует отметить, что из 
результатов  психологических  исследований  вытекает 
недостаточность  использования  комплексов  нестан-
дартных  задач  как  таковых  для  формирования  твор-
ческой  активности  обучаемых.  Подлинно  творческая 
деятельность  студента  (  именно,  надситуативная  ак-
тивность)  возникает  лишь  в процессе  самостоятель-
ного поиска новых путей и способов решения задачи 
в условиях  высокой  степени  неопределенности  и по-
тенциальной  многовариантностью  возможностей  для 
поиска решения на фоне высокого развития мотивации 
самоактуализации  (Ф.Маслоу,  Г.Олпорт,  К.  Роджерс, 
А.М.Матюшкин, М.М.Кашапов и др.). К тому же рас-
смотрение и реализация комплекса исследовательских 
практико –  ориентированных  задач  может  не  только 
устанавливать межпредметные связи (механизм – гра-
фы  согласования),  но  и аккумулировать  предметные 
знания  в единую  целостность,  способствовать  фор-
мированию  интеллектуальных  операций  мышления, 
предметных умений и навыков, а также моделировать 
исследовательскую деятельность ученого.

В педагогической психологии выявлен целый ряд 
условий, которые способствуют формированию твор-
ческой  активности  обучающихся,  способствующих 
формированию  интеллектуальных  операций  и уни-
версальных учебных действий  . Так Дж. Брунер  [1] 
определяет  четыре  группы  условий,  которые  могут 
способствовать научению путем открытий: настрой, 
состояние потребности, владение конкретикой и мно-
гообразие  подготовки.  Напомним,  что  данный  под-
ход  соответствует  идеологии  конструктивизма,  ве-
дущей свое начало еще от прогрессивного обучения  
Дж. Дьюи, когда ученики должны сами добывать (кон-
струировать) знания. В.Н.Дружинин и Н.В.Хазратова 
[3]  в своем исследовании отмечают, что формирова-
ние  креативности  возможно  лишь  в специально  ор-
ганизованной среде: отсутствие регламентации пред-
метной  активности;  наличие  позитивного  образца 
творческого поведения; создание условий для подра-
жания  творческому поведению и блокирование  про-
явлений агрессивности и деструктивного поведения; 
социальное подкрепление творческого поведения 

Поэтому  нами  предлагаются  следующие  педаго-
гические условия формирования творческой активно-
сти педагога в процессе инновационной деятельности:

• наличие  творческой  среды  (стимулирование 
ситуации успеха; толерантность к неопределенности; 
готовность  к дискуссиям  и множественности  реше-
ний проблемы; выявление и популяризация образцов 
творческого поведения и его результатов);

• низкая степень регламентация поведения и на-
личие  предметно-информационной  обогащенности 
(В.Н. Дружинин, Н.В. Хазратова);
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• информационно-технологическая  поддержка 

творческой активности педагога на всех этапах инно-
вационной деятельности.

Взаимодействие  человека  с миром  и людьми 
активизирует  его  внутренние  потенциалы,  что  вы-
ступает  основой  его  самопознания,  саморегуляции 
и самоактуализации,  обеспечивая  тем  самым  его 
личностное  саморазвитие.  Знания  и ценности,  кото-
рые  опосредуются  в процессе  обучения математике, 
могут  быть приняты и стать  достоянием обучающе-
гося,  когда  они  активно  перерабатываются  и усваи-
ваются  не  отдельным  индивидом,  а становятся  со-
держанием  общения  и деятельности  в группе,  если 
они  будут  интегрированы  в совокупность  всей  той 
информации,  которой  группа  располагает.  В связи 
с этим, особое внимание нами уделено рассмотрению 
проблем организации группового взаимодействия об-
учающихся, являющегося важнейшим источником их 
самоактуализации и развития,  стимулом для  творче-
ской  активности  и дальнейшего  личностного  роста. 
При  организации  групповой  творческой  деятельно-
сти  необходимо  создать  условия  для  генерирования 
множественности  решений проблемы на  основе ин-
формационной  обогащенности,  интеллектуального 
напряжения  и низкой  степени  регламентации  пове-
дения.  Так  при  групповой  форме  работы  студенты 
имеют  возможность  проявлять  надситуационную 
активность и реализовать приемы активизации твор-
ческого мышления во взаимной зависимости, актуа-
лизируя  динамику  творческого  процесса:  интуиция, 
вербализация,  наглядное  моделирование,  формали-
зация, рефлексия, верификация, – на основе синтеза 
конвергентного и дивергентного мышления [7] .

 При этом фундирование опыта личности рассма-
тривается как необходимый конструкт развития тео-
ретического  и практического  мышления  обучаемых 
от актуализации наличного состояния опыта и его ви-
довых проявлений на основе вариативности и анали-
за ( синтеза) ситуаций в деталях, далее через теорети-
ческое осмысление на базе дивергентного мышления 
и наглядного моделирования до реализации решения 
частных,  конкретных  задач  на  фоне  расширения 
и насыщения  информационной  среды  с реализацией 
ИКТ-поддержки. 

 Результаты исследования 
 и их обсуждение

Выявлено  на  основе  теоретического 
и эмпирического  анализа,  что  являются 
наиболее  эффективными  в формировании 
практического мышления:

• актуализация  следов  усвоенных  и ан-
тиципации  будущих  ЗУНМА  в проекти-
ровании  учебной  деятельности:  практико-
ориентированные уровни освоения базовых 
учебных  элементов школьной математики; 
генезис и персоналии на основе прикладной 
тематики и ИКТ; исторические задачи при-
кладного характера, приводящие к учебным 
элементам;  мотивы,  условия  и движущие 
силы  эффективности  практики,  предше-
ствующие появлению математического зна-
ния, идеи, процедуры;

• поисковая  и творческая  активность 
в решении  практико-ориентированных 
задач:  сбор  данных,  перенос  знаний,  вы-

движение  и проверка  гипотез,  рефлексия, 
наглядное  моделирование,  процессуаль-
ная  ориентация;  формализация  различных 
уровней  моделирования  (концептуально-
го,  естественнонаучного,  математического, 
информационного,  интегративного);  на-
глядность  преемственности,  наглядно-гра-
фические  ассоциации;  конструирования 
наглядных моделей различной знаковой мо-
дальности, взаимопроверка и самоконтроль 
адекватности  авторского  (ученика)  реше-
ния, оценка уровня усвоения;

• создание творческой среды в решении 
и исследовании  практико-ориентирован-
ных задач ( стимулирование ситуации успе-
ха; работа в малых группах; толерантность 
к неопределенности;  готовность  к дискус-
сиям  и множественности  решений  пробле-
мы;  выявление  и популяризация  образцов 
творческого  поведения  и его  результатов); 
развитие дивергентного мышления на фоне 
самостоятельности в освоении интегратив-
ных  конструктов,  учета  вероятных  и неве-
роятных  обстоятельств,  конструирования 
содержания,  этапов,  базовых  и вариатив-
ных  характеристик  объекта  проектирова-
ния, непосредственно связанного с практи-
кой и реальной жизнью;

• постановка и поиск решения исследо-
вательских задач из реальной жизни, природ-
ных явлений и практики,  актуализация и ос-
воение  информационных  «зон  ближайших 
и отдаленных  ассоциаций»,  сбор  и разноо-
бразие форм и методов представления инфор-
мации,  вероятностно-статистический,  кон-
тентный,  графический,  кластерный,  выбор 
и математический  анализ  данных,  выявле-
ние закономерностей, аналогий, ассоциаций, 
динамики  исследуемых  процессов,  явлений 
и фактов;  актуализация  множественности 
решений  на  основе  однозначности  данных; 
интуиция и прогноз результатов, поиск и ал-
горитм решения, принятие решения, инсайт, 
фиксация и верификация процедур и алгорит-
мов, презентация результатов;

• формирование  и развитие  интегра-
тивных  конструктов  интеллектуальных 
операций  (моделирование,  понимание, 
планирование,  прогнозирование,  принятие 
решения) как механизмов развития практи-
ческого  мышления  на  основе  диагностики 
и развертывания  фундирующих  процедур 
практико-ориентированного  характера,  на-
правленных на решение частных, конкрет-
ных  задач,  в ходе  ресурсного  взаимодей-
ствия  и повышения  самостоятельности, 
ответственности  за  принимаемые  решения 
(включая волевой и нравственный аспекты) 
в переходе от размышления к действиям;

• освоение  статистических  пакетов 
и офисных  редакторов,  малых  средств  ин-
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форматизации, систем компьютерной алге-
бры  и Web-поддержки;  анализ  возможно-
стей ИКТ-средств поддержки для проверки 
адекватности  решения  практико-ориенти-
рованной  задачи;  умения  самостоятельно 
адаптироваться и развиваться в социальных 
коммуникациях.

Заключение
Активизация  и актуализация  личност-

ных качеств педагога в инновационной дея-
тельности на основе концепции фундирова-
ния  и развития  практико-ориентированной 
деятельности  обучаемых  создаст  преце-
денты роста профессиональной мотивации 
и повышения  качества  результатов  педаго-
гического труда, особенно важные в совре-
менный  период  модернизации  отечествен-
ного образования. 
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