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«Киты» Болонского процесса

•Личное участие каждого обучающегося в формировании
индивидуального учебного плана;

•Большая свобода выбора дисциплин; 

•Вовлечение в учебный процесс академических
консультантов (тьюторов), индивидуально содействующих
обучающимся в выборе образовательной траектории;

•Полная обеспеченность учебного процесса всеми
необходимыми методическими материалами в печатной и
электронной формах;

•Использование балльно-рейтинговых систем для оценки
усвоения обучающимися учебных дисциплин.

норма для конкурентоспособных стран



Куда ж нам плыть?
Образование 3.0 :
• Принцип Торрента – равный обмен информацией. 
• Принцип Социальной сети – организация широкая сети

контактов по функциональному признаку (хобби, решение
задачи). 

• Принцип Твиттера – короткая, емкая информация с
возможностью раскрыть тему при необходимости. 

• Принцип Блога – обучение через личный опыт и практику. 
• Принцип Вики – возможность дополнить и

откорректировать информацию. 
• Принцип Поисковика – легкий доступ к необходимой

информации. 
• Принцип Комментов – возможность видеть оценку

информации другими членами сообщества. 



Город 3.0
• «Томск 2.0», по мнению Градировского, — это город индустриальный, который занимает

сегодня почти все пространство: развязки, дороги, заводы, панельные микрорайоны. 
Следующее измерение — это «Томск 3.0». Город, который будет отражать определенный
экономический уклад, самые последние достижения технического прогресса, и, одновременно
будет максимально чувствителен к человеку, сомасштабен ему». 

• В его понимании будущее (и не только Томска) будет связано с возрастающим объемом
фриланса — свободного времени, проводимого человеком в городе как специально
под это «ничегонеделание» заточенной среде. Она будет обладать еще большей
мобильностью, характерным непрерывным образованием (в том числе и тех, кому за
пятьдесят), и главным образом — перманентным получением дополнительных
компетенций. Люди начнут жить с другим отношением к экологии, увеличится
продолжительность жизни, станет реальностью тяга к умным дорогам и умным домам. Да и
городское самоуправление начнет постепенно двигаться в сторону тотальной
компьютеризации — того, что сегодня называют «умным городом». Соответственно
возрастет и демократичность в принятии решений, касающихся городской жизни. 

• Нужно вернуть людям веру в то, что они могут менять город своими руками, что все
преобразования могут быть человекоразмерны — на расстоянии пешеходной досягаемости. 
Собственно для материализации этого ощущения, например, и будет создан Сити-
инкубатор, где каждый житель Томска, чья активность обращена на городскую среду, сможет
попробовать реализовать свою идею. В городе также планируется создание современного
арт-кластера для желающих изменить в лучшую строну культурный ландшафт пока еще
индустриального Томска. Еще одно направление — формирование «цифрового города»,
через который будет выстраиваться сообщество, осуществляющее контроль над средой. 
Естественно, в отдельное направление будет выделена городская эстетика, цветовые
решения, флористика. И наконец, самое главное — должна поменяться роль университетов

• Вузы должны взять на себя ответственность за городской климат, ландшафт и городскую
эстетику. Есть студенческие кампусы — островки в городе. Но университетский город
должен сам по себе быть единым кампусом со всеми причитающимися сервисами, 
возможностями и обременениями. Речь о формировании новой городской среды, то наша
общая задача состоит в том, чтобы создать такое пространство, в котором людям будет
комфортно жить и получать новые знания».



Непрерывность образования
• И. Лурье считает, что в области подготовки

на данный момент преобладает
самообразование.

Лурье И.К. Обучающие ГИС для наук о Земле // Информационный
бюллетень ГИС-Ассоциации- 1998- № 1(13)- С. 86−89 

• Атрибутом образования постиндустриальной
школы является способность эффективно
осваивать огромные массивы информации и
успешно действовать в максимально
неопределенной экономической, 
технологической, производственной и т.п. 
ситуации

А.Новиков: Постиндустриальное образование. – М.: Издательство
«Эгвес», 2008. – 136с. (с.39.) 



Роли педагога
• Вектор меняется от вопроса «как и где найти?» к

проблеме «что со всем найденным делать?»
Следствием информационной избыточности
становятся вопросы верификации найденного, 
проблемы информационной навигации. Обучение
при таком подходе становится интерактивным. В
связи с этим меняется и роль преподавателя.
– В процессе подготовки преподаватель может выполнять

следующие роли: организатор, эксперт, фасилитатор.
– Преподаватель-фасилитатор помогает движению, 

направляет процесс обмена информацией, поддерживает
процесс выработки нового опыта. В роли фасилитатора
преподаватель делится личным опытом с обучающимися. 
Знание рождается здесь и сейчас, в конкретной
образовательной ситуации. 
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Модели образованияМодель Образования 1.0 – один учитель и
несколько учеников

• Два уровня: ученик и учитель
• Коммуникация между уровнями осложнена
• Взаимодействие на одном уровне практически отсутствует
• Формы организации учебного процесса: трансляция, 

мультипликация
E-обучение 1.0 – один источник информации и

несколько получателей информации
• Традиционное электронное обучение с использованием ПК
• Использование проектора, компьютера, интерактивной

доски не меняет модели обучения
• Добавление наглядности к традиционным урока
• Обучение через Интернет: сохранение отношения учитель-

ученик
Модель Образования 1.5 – один учитель и

несколько учеников + горизонтальная
коммуникация

• Обучение в группе
• Взаимопомощь
• Каждый является и учеником и учителем для других

учеников
• Свободное передвижение информации, материалов
• Существование уровня выше – учитель, читающий лекции, 

принимающий экзамены
E-обучение 1.5 – горизонтальная коммуникация + 

обратная связь
• Форумы
• Чаты
• Обсуждения группы
• Обратная связь с учителем
• Увеличение скорости распространения информации
• Сокращение времени реагирования

Модель Образования 2.0
обучение в группе, где
каждый является
специалистом в каком-либо
вопросе и хочет узнать нечто
новое
•Обучение в группе
•Взаимопомощь
•Коммуникация, 
распространение информации
•Сообщества по
“интересам”/целям
•Возможность индивидуального
обучения
•Свобода выбора
•Самопроизводство и
самопотребление информации
•В производстве контента
участвует каждый
•Принцип наследования
•Каждый может быть учителем
и учеником одновременно

Модель Образования 3.0
Я-познание. Полная

самоорганизация



Методические письма на портале

Умеем – образование 1.0



Материалы проектов и конкурсов

Умеем – образование 1.0



Методические разработки

Умеем – образование 1.0



Форум

Умеем – образование 2.0



http://portal.iro.yar.ru/

Умеем – образование 2.0



Умеем – образование 2.0



Маршруты самостоятельной
работы

Умеем – образование 2.0



• Работа педагога в образовательной системе, построенной на
принципах Образования 2.0, состоит не в изучении программы, а в
организации разнообразной деятельности обучающихся в
образовательной среде. 

• М. Балабан, пусть и несколько грубовато, характеризовал различие
этих подходов на примере содержания крупного рогатого скота: при
стойловом содержании мы составляем «наиболее полезный», с
нашей точки зрения, рацион и скармливаем его животным; при
выпасном содержании мы должны заботиться лишь о том, чтобы
разгонять животных по лугу и обеспечивать наличие на этом
лугу разнообразной растительности (т. е., возвращаясь к
образованию, организовывать интенсивное и разнообразное
взаимодействие обучающихся с миром большой культуры, 
накопление их личного опыта и его дальнейшее структурование). 

• Заведомо избыточная образовательная среда дает
возможность каждому обучающемуся накопить необходимый
для развития личного знания опыт деятельности, выстроить
личную образовательную траекторию.



• Следует подчеркнуть, что, во-первых, статус не назначается, а
естественным образом определяется самим образовательным
сообществом, и, во-вторых, у одного и того же человека может быть
множество статусов в различных предметных областях. 

• Так, учитель может выступать экспертом в методах решений
тригонометрических уравнений и одновременно посещать
занятия по современной музыке как гость. В то же самое время
ученик N. может заниматься математикой в статусе клиента и
одновременно быть экспертом по современной музыке. Таким
образом, от двуполярной иерархии «учитель–ученик» мы переходим к
многополярной структуре равноправных статусов. Конкретные
процедуры определения статуса зависят, конечно, от особенностей
той или иной образовательной системы в рамках Образования 2.0.

• Наконец, третьей составляющей принципа сотрудничества является
замена «отметок успеваемости» (на основе соотнесения учебных
результатов ученика с образовательными стандартами) мониторингом
личных образовательных достижений в форме открытых резюме
(портфеля достижений, портфолио). 

• Важно при этом, что предметом мониторинга являются не достижения
по освоению каких бы то ни было программ, а именно личные
достижения, будь то упоминавшееся выше решение
тригонометрических уравнений или игра на волынке. Причем речь
идет не о об оценке ученика учителем, а о взаимооценке достижений
школьным образовательным сообществом.



«Образовательные» эффекты

Игровая ситуация

Способность
понимания:

видение целого

Способность
рефлексии:
смена форм

мысли

Способность
продуманного

действия

1. Игротехник: 
создает
игровую
форму

2. Тьютор: 
организует и

«ведет» людей

3. Организатор
рефлексии:

обеспечивает
воспроизводство
(выделяет норму)
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Процессные модели




