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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕХОДА  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

НА НОВЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

Санлыер Д.Ф. 

 

В связи с открытием и функционированием раз-

личных инновационных учебных заведений (лицеев, 

гимназий, колледжей, инновационных школ и т.д.) в 

последние десятилетия возникла необходимость вы-

явления особенностей перехода традиционных учеб-

ных заведений на новые формы обучения с изменени-

ем статуса этих учебных заведений. Этим и определя-

ется актуальность проводимого исследования. 

Так как я являюсь представителем Высшего 

учебного заведения двуязычного Татарстана, все 

учащиеся в школах и ВУЗах обязаны изучать два язы-

ка: русский и татарский. Это государственные языки 

Республики. 

Цель и задачи проводимого исследования сво-

дятся к разработке и обоснованию особенностей пе-

рехода образовательных учреждений на новые формы 

обучения в новых типах образовательных учрежде-

ний.  

К новым видам организации учебного процесса и 

новым типам общеобразовательных учреждений 

можно отнести: 

а) создание в рамках традиционных средних об-

щеобразовательных школ гимназических классов, 

классов различного уровня обучения, коррекционно-

развивающих классов; 

б) создание в рамках традиционных общеобразо-

вательных средних школ классов с углубленным изу-

чением отдельных предметом, профильных классов; 

в) открытие школ-гимназий как эксперименталь-

ных площадок; 

г) создание авторских школ; 

д) открытие гимназий, лицеев; 

е) открытие профессиональных лицеев, высших 

профессиональных училищ, колледжей; 

ж) создание центров непрерывного обучения. 

Именно формой организации обучения отличает-

ся педагогический процесс в учебных заведениях но-

вого типа. Наряду с известными формами обучения в 

средней общеобразовательной школе (урок, учебные 

экскурсии, факультативные занятия), в лицее, гимна-

зии, колледже используются вузовские формы обуче-

ния (лекции, семинарские и практические занятия, 

лабораторные работы и практикумы, тематические 

экскурсии); профессиональных лицеях, колледжах, 

профессиональных училищах ещѐ добавляется произ-

водственная практика, курсовое и дипломное проек-

тирование. 

Под особенностями перехода образовательных 

учреждений на новые формы обучения обозначим ряд 

требований к условиям, которые необходимо учиты-

вать при переходе традиционного образовательного 

учреждения в новый статус или открытия учебного 

заведения нового типа. 

1. Особенности географического  

положения региона. 

Говоря об особенностях региона остановимся на 

понятии «территориальная образовательная система» 

как совокупности связанных между собой образова-

тельных и инновационных процессов и деятельности 

по управлению этими процессами, осуществляемой 

образовательными учреждениями, органами образо-

вания и другими институтами в той или иной терри-

тории. Ядро территориальной образовательной сис-

темы – специально организованная, относительно 

целостная система образовательных учреждений, 

классов и групп разных направлений, профилей, спе-

циальностей. Она обеспечивает образовательные по-

требности и учитывает возможности всех детей, про-

живающих на территории. 

2. Реальная потребность населения в  

учреждениях повышенного уровня образования. 

В настоящее время реальная потребность в учре-

ждениях повышенного уровня образования примерно 

в три раза меньше количества действующих. Т.е. в 

этих учреждениях (например, в гимназиях) обучаются 

не только и не сколько одаренные дети, сколько 

обычные ребята, что приводит к их перегрузке и 

ущербу для здоровья и духовного развития. 

В этом случае возможно два выхода из этого по-

ложения. Если ситуация временная и через год-два 

появится возможность вывести отсюда часть детей , 

то школе надо присвоить временный статус экспери-

ментальной площадки по отработке той или иной мо-

дели гимназического образования в рамках обычной 

общеобразовательной школы. Если перспектива вы-

вести детей нереальна, то необходимо выделение дру-

гого помещения для открытия гимназии. Если это 

невозможно, то гимназию открывать не следует. 

Нельзя не отметить, что после так называемого 

«скачка» 1990-1992 гг. коэффициент роста лицеев и 

гимназий неуклонно уменьшается. Этот факт можно 

пояснить несколькими причинами: 

а) после принятия проектов образовательных 

стандартов выхода Примерных положений о лицеях и 

гимназиях сам факт изменения статуса учебного заве-

дения становится не таким простым, как раньше; 

б) рынок образовательных услуг, связанный с 

выделением определенной части учащихся и предос-

тавлением им возможностей, насыщается; завершает-

ся деление традиционно старшей школы на профес-

сиональную и образовательно ориентированную, что 

определяет и практически устанавливает направления 

изменения содержания образования. 

3. Изучение и прогнозирование социального заказа. 

 Сеть образовательных учреждений (традицион-

ных и новых) должна создаваться и определяться на 

основе изучения требований социального заказа на 

данном этапе экономического развития и его прогно-

зирования на будущее. 

Местная администрация правомочна открывать и 

финансировать инновационные образовательные уч-

реждения, экспериментальные площадки, быть их 

учредителем. 

4. Определение модели учебного заведения. 

Говоря об учебном заведении как о сложной сис-

теме, характеризующейся своими компонентами и 

связями между ними, которые определяют еѐ строе-

ние и своеобразие, можно предложить несколько 

структурных моделей учебного заведения нового ти-

па. Под структурной моделью подразумевается по-
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следовательность взаимодействующих между собой 

ступеней (уровней, профилей) обучения и воспита-

ния, существующих в каждом учебном заведении. 

Единых структурных моделей не существует, и каж-

дый педагогический коллектив определяет еѐ исходя 

из нормативных положений, местных условий. 

Структурная модель гимназии имеет несколько 

ступеней (две, три, четыре). При 2-х ступенчатой мо-

дели на первой ступени (5-8 кл.) можно создать не-

сколько направления обучения, которые на второй 

ступени (9-11 кл.) трансформируется в три профиля 

обучения. При 3-х ступенчатой модели кроме двух 

гимназических добавляется младшая ступень – про-

гимназия (1-4 кл.) и дошкольные учебные заведения 

(д/с №36 в г.Альметьевске). При 4-х ступенчатой мо-

дели возможно более полно учесть возрастные и ин-

дивидуальные особенности и осуществить профес-

сиональную ориентацию. 

Структурные модели лицеев разнообразны. 

Первая модель – это третья ступень специализи-

рованной школы, старшее звено среднего образования 

с углубленным изучением ряда предметов, курсов и 

тем, с частичной профессиональной и специальной 

подготовки. Такие лицеи, как правило, функциони-

руют при высшем учебном заведении. 

Вторая модель – аналогична классическому цар-

скосельскому образцу, является общеобразовательной 

средней школой повышенного уровня, с гуманитар-

ной направленностью подготовки учащихся. 

Третья модель – это учебное заведение специали-

зированного типа, входящее составной частью в ком-

плекс непрерывного образования как предпрофессио-

нальная ступень, где осуществляется частичная спе-

циализация или профессионализация. Такая струк-

турная модель принята в профессиональных лицеях. 

Четвѐртой моделью может называться экспери-

ментальная площадка школа-лицей, сохраняющая 

территориальный контингент учащихся, где на 3-ю 

ступень обучения (10-11 кл.) на конкурсной основе 

принимаются все желающие учащиеся, один из кото-

рых заканчивала я сама. Мы изучали… 

Обучение в колледже осуществляется на двух 

ступнях: подготовка специалистов со среднем специ-

альным образованием и подготовка специалистов по-

вышенного уровня квалификации с компонентами 

высшего образования. При наличии необходимых 

условий (учебно-лабораторная база, педагогические 

кадры) и заказ производства колледж может вести 

подготовку и специалистов с высшим образованием 

первичного уровня (общеспециальное, степень бака-

лавра). Отдельные колледжи осуществляют на первой 

ступени обучения подготовку специалистов с началь-

ным профессиональным образованием, на второй 

ступени – со средним профессиональным образовани-

ем. 

Подготовка рабочих и специалистов в высшем 

профессиональном училище также осуществляется на 

ступенчатой основе. Число ступеней определяется в 

зависимости от конкретных условий и требований 

заказчика на подготовку кадров. Причем, каждая сту-

пень обучения имеет профессиональную завершен-

ность и подтверждается выдачей дипломов, отра-

жающего уровень подготовки. Так, на первой ступени 

осуществляется подготовка рабочих, а на последую-

щих – повышенная подготовка рабочих кадров. На-

пример, на второй ступени – подготовка рабочих по-

вышенной квалификации или специалистов со сред-

ним профессиональным образованием. На третьей 

ступени – подготовка специалистов с высшим образо-

ванием. 

Т.о., структурная модель новых учебных заведе-

ний, реализуя идею непрерывного образования, соз-

дает возможности для плавного перехода к обучению 

на более высоком уровне. 

5. Наличие необходимой материальной базы. 

Это условие становится актуальным для началь-

ных и средних профессиональных учебных заведений 

в связи с открытие многопрофильной подготовки по 

нескольким профессиям и специальностям в одном 

учебном заведении, ранее ориентированном на подго-

товку кадров одного уровня и одного профиля. 

6. Развитие педагогической культуры и повышение 

квалификации преподавательских кадров. 

Преподаватели должны не только сообщать оп-

ределенную программную информацию и проводить 

работу по еѐ усвоению, но и обеспечивать нравствен-

ное развитие личности, формирование еѐ направлен-

ности, мировоззрения, умения определить жизненные 

перспективы (5 мин. на занятиях должно быть посвя-

щены воспитательному моменту). 

7. Разработка учебно-программной и методической 

документации. 

Основными учебно-программными документами 

являются учебный план и программы. В настоящее 

время учебные планы разрабатываются в соответст-

вии со статусом учебного заведении. 

В школах при наличии классов с углубленным 

изучением отдельных предметов или предметных 

циклов учебный план составляется или отдельно для 

этих классов, или предполагает выделение дополни-

тельных часов на изучение отдельных предметов за 

рамкой основного учебного плана. 

В отличие от средней общеобразовательной шко-

лы, в заведениях нового типа учебный процесс стро-

ится исходя из индивидуальных планов, в которых 

наряду с общеобразовательными дисциплинами, вве-

дены профилирующие курсы (в лицеях и гимназиях), 

а также специальные предметы (в профессиональных 

лицеях, колледжах, профессиональных училищах).  

Отбор содержания обучения строится на основе 

интнгреции науки, образования, передовых форм 

производства. 

8. Диагностика детей. 

При организации обучения в учебных заведениях 

нового типа разносторонняя диагностика становится 

одним из важнейших критериев приѐма учащихся; 

перевода их из класса в класс, со ступени на ступень4 

определения их интересов и профессиональной на-

правленности. 

Прежде всего – это входное тестирование для оп-

ределения проблем в знаниях. Затем – предметные 

тематические зачеты, причем в каждом тесте следует 

предусмотреть наличие дополнительной части, сти-

мулирующий изучение предмета. 

Перевод учащихся из одного класса в другой 

также осуществляется на основе диагностики: по ре-
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зультатам контрольных работ, коллоквиумов, годо-

вых оценок по предметам, рейтинговым экзаменам, 

переводным экзаменам. 

Зачисление учащихся в учебное заведение нового 

типа происходит на основе диагностики уровня их 

подготовленности к обучению, которая одновременно 

служит основой для планирования и коррекции в 

дальнейшем педагогического процесса, для анализа и 

оценки успехов учащихся в учении. 

Диагностированием определяется возможность 

каждого ученика выбирать для себя оптимальный 

уровень и стремиться его достичь. Учащиеся, не ус-

певающие по профессиональным предметам (дисцип-

линам), отчисляются и переводятся в общеобразова-

тельную школу. 

 Таким образом, можно сделать вывод о том, что 

вышеперечисленные особенности в какой-то мере 

определяют степень соответствия новых форм обуче-

ния в новых типах образовательных учреждений за-

конодательным нормам, современным требованиям к 

организации учебного процесса, экономическим и 

социальным условиям развития региона. 

Работа представлена на научную конференцию с 

международным участием «Современная социология 

и образование», ОАЭ (Дубай) 11-18 марта 2005 г. По-

ступила в редакции 21.03.05 г. 
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 Каждый прожитый день приближает нас к новому 

состоянию общества – информационному обществу, 

когда основной ценностью и показателем развития 

будут служить знания. Процесс становления инфор-

мационного общества объективен и неотвратим и 

требует массового овладения современными знания-

ми. Решение этой проблемы, как показывает опыт 

передовых стран, возможно только с использованием 

для массового образования средств электронной тех-

ники и глобальной сети ИНТЕРНЕТ.  

Термин «e-learning» (электронное обучение) все 

чаще используется для обозначения такого рода дея-

тельности, включая такие понятия как «открытое об-

разование», «дистанционное образование». Электрон-

ное обучение делает более доступными образователь-

ные услуги, особенно для людей, не имеющих воз-

можности по различным причинам учиться в тради-

ционном режиме в университетах. В США сегодня на 

электронное корпоративное обучение тратятся мил-

лиарды долларов. В нашей стране, когда число вузов, 

финансируемых из госбюджета, сокращается, особен-

но важно использовать e-learning технологии для мас-

сового обучения. 

Однако процесс внедрения e-learning технологии 

в образование встречает вполне обоснованные труд-

ности, связанные прежде всего с отставанием разви-

тия педагогики электронного обучения от развития 

самих электронных технологий. Особенно это касает-

ся университетов гуманитарного профиля, где счита-

ется, что качество образования обеспечивает обуче-

ние «лицом к лицу». Нельзя не согласиться с этим 

особенно при подготовке ученых в области филосо-

фии, филологии, психологии и т.п., когда требуется 

передача знаний и особого научного опыта. Подго-

товка такого рода специалистов не может быть массо-

вой. Е-learning технологии действительно могут при-

нести необходимый эффект, повысить качество обра-

зования в массовой аудитории. Современные знания в 

области таких естественнонаучных дисциплин как 

информатика и математика нужны всем, в том числе 

гуманитариям. 

В Российском государственном гуманитарном 

университете ведется разработка учебных курсов по 

естественнонаучным дисциплинам на основе e-

learning технологий. В основу e-learning курсов по 

естественнонаучным дисциплинам для гуманитарных 

специальностей заочной формы образования и фи-

лиалов положены принципы гуманитаризации и ком-

плексности. Принцип гуманитаризации знаний реали-

зуется на основе исторического и семиотического 

подхода к формированию содержания e-learning кур-

сов по основам математики и информатики. Принцип 

комплексности предполагает представление в ИНТЕ-

НЕТ не одной отдельной дисциплины, а совокупность 

взаимосвязанных курсов естественнонаучных дисци-

плин, читаемых в университете для гуманитарных 

специальностей. 

Система состоит из четырех взаимосвязанных 

подсистем: 

- Подсистема представления знаний. В целом она 

должна содержать следующие типы знаний: 

o предметные знания (курсы лекций, глоссарий, 

учебные пособия, информацию или непосредствен-

ный выход на внешние источники информации); 

o учебно-методические материалы (программы 

курсов, лабораторные практикумы, рабочие тетради 

студентов); 

o базу данных по истории информатики; 

- Подсистема контроля знаний, которая включает 

стратегические знания, относящиеся к планированию, 

управлению и контролю за процессом обучения (сце-

нарии обучения, графики обучения, правила комби-

нирования различных частей курсов в области ин-

форматики, формы контроля знаний, тесты), а также 

данные о преподавателях и студентах их оценках, на 

основе которых эта подсистема должна выдавать от-

четы по результатам текущей и итоговой аттестации 

студентов. 

- Подсистема обеспечения интерактивности про-

цесса обучения и взаимодействия двух предыдущих 

подсистем. 

- Подсистема администрирования, реализующая 

функции защиты информации в системе и организа-

ции доступа к данным системы и содержащая эрго-

номические знания об эффективной организации ин-

терфейса преподавателей и студентов с системой «и 

метазнания о способах интеграции знаний. 

Подсистема представления знаний имеет мо-

дульную иерархическую структуру представления 


