
Образовательная среда

52 Открытое образование 6/2013

УДК 378
ВАК 13.00.08
РИНЦ 14.00.00

А.А. Киселева, В.А. Стародубцев

Персональная образовательная сфера 
как агрегатор формального 
и неформального образования
Персонализация профессионального и дополнительного образования требует включения в формаль-
ное образование неформального педагогического взаимодействия, основанного на сервисах социальных 
медиа и массовых открытых дистанционных курсах. Рассмотрены возможности персональной обра-
зовательной сферы (ПОС) в качестве среды интеграции формального и неформального образования.
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PERSONAL EDUCATIONAL SPHERE AS THE AGGREGATOR 
OF THE FORMAL AND INFORMAL EDUCATION

The personalization of professional and additional education requires the complementation of the formal edu-
cation by the possibilities of informal pedagogical interaction, based on the social media services and the 
massive open distant courses. The possibilities of personal education sphere (PES) as the integrative medium 
of formal and informal education are considered.
Keywords: continuous education, personalization of education, information society, distance learning, 
personal learning environment.

1. Персонализация 
образования

Персонализация образователь-
ной политики, методологии и прак-
тики рассматривается в работах 
[1–4] как важный путь обновления 
высшего образования, последую-
щего периодического повышения 
квалификации и дополнительно-
го образования в течение жизни. 
Общим истоком данных работ яв-
ляются труды Э. Мунье, А.В. Пет-
ровского, В.А. Петровского, в ко-
торых персонализация индивида 
рассматривается как процесс, в ре-
зультате которого субъект получа-
ет идеальную представленность в 
жизнедеятельности других людей 
и может выступать в общественной 
жизни как личность. С этой точ-
ки зрения личностная атрибуция 
проявляется в системе взаимоот-
ношений людей, в области межин-
дивидуальных связей, т.е. в процес-
сах, в которые включены многие 
действующие лица [5–7]. Как от-
мечает В.В. Грачев [2], сущность 

персонализации заключается в 
действенных преобразованиях ин-
теллектуальной и аффективно-пот-
ребностной сферы личности дру-
гого человека, которые происходят 
в результате деятельности инди-
вида. Педагогическое обеспечение 
персонализации высшего образо-
вания складывается посредством 
гуманистической трансформации 
его содержания, развития образо-
вательных коммуникаций и пост-
роения авторских педагогических 
систем преподавателей в режиме 
профессионально-педагогическо-
го сотрудничества со студентами 
[2]. По мнению Ю.В. Крупнова, 
персонализация как процесс осу-
ществляется через выдвижения 
личностью стратегий, их реализа-
ции в поступках и действиях, через 
рефлексию собственных средств 
мышления и деятельности и пред-
полагает неоднократное обращение 
к своим продуктам, обогащение их 
и переработку. Результатом пер-
сонализированного образования 

для личности учащегося является 
образование как ценность и как 
собственность, а для общества и 
государства – как неотчуждаемый, 
но оцениваемый и измеряемый по-
тенциал образованности каждого 
человека и отдельных сообществ и 
категорий населения [3]. В этом ас-
пекте образование получает харак-
тер человеческого и социального 
капитала в обществе знаний. Если 
прежде основную роль играли при-
родные ресурсы страны, давая тем 
или иным странам сравнительные 
преимущества в системе мирохо-
зяйственных связей, то ныне на 
первый план выдвинулся уровень 
развития людских ресурсов – зна-
ние, творчество, мастерство, уме-
ние в широком смысле слова [8].

В неявном виде теория персо-
нализации присутствует в совре-
менной концепции коннективизма, 
развиваемой Дж. Сименсом и С. 
Доунсом [9, 10]. Процесс индиви-
дуального образования и развития в 
рамках данной концепции рассмат-
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ривается как формирование дина-
мичной сети информационных свя-
зей и упорядоченных отношений в 
меняющейся среде, не находящей-
ся полностью под контролем лич-
ности. Мысли, чувства, отношения 
с другими людьми, новые данные 
и информация становятся узлами 
ментальной сети, формирующейся 
в сознании субъекта образования. 
Во внешнем плане деятельности 
обучение требует включения субъ-
екта в реальную или виртуальную 
сеть взаимодействия с другими, 
в учебное сообщество, где обуча-
ющиеся могли бы сами ставить 
цели своей деятельности, активно 
применять свои знания по различ-
ным дисциплинам в практике, где 
могли бы общаться друг с другом и 
т.д. Учебный процесс будет в этом 
случае усилен ценностно-ориенти-
ровочными, преобразовательными, 
коммуникативными, эстетически-
ми компонентами [8, с. 74], будет 
реализовано стремление обучае-
мых и обучающих идеально пред-
ставиться своими особенностями 
друг в друге, внести свой вклад в 
развитие индивидуальности друго-
го, в развитие общностей, возника-
ющих в процессе обучения [11].

В настоящее время становится 
очевидным, что реализация идеи 
персонализации образования воз-
можна только на базе его тотальной 
информатизации и компьютериза-
ции [12]. В постиндустриальном 
обществе информационно-комму-
никационные технологии (ИКТ) 
оказываются посредником не толь-
ко в отношениях человека с други-
ми людьми, но и в его отношении 
к самому себе [2]. Они открывают 
возможность конструирования пер-
сонализированных образователь-
ных ресурсов и сред. При этом при-
нципиально важным, по нашему 
мнению, является положение В.П. 
Беспалько, сформулированное им 
в [1]: вместо персонализации обра-
зования «с помощью компьютера» 
необходимо рассматривать процесс 
образования «с участием компью-
тера», поскольку компьютер, «бу-
дучи применен в его полную силу, 
радикально меняет структуру и ме-
тоды традиционного учебно-воспи-
тательного процесса». Это положе-
ние должно быть актуализировано 

путем понимания необходимости 
замены «с участием компьютера» 
на «с участием сетевых сервисов 
социальных медиа». Основанием 
к этому служит фактическая про-
изошедшая замена персонального 
компьютера облачными сервисами 
глобальной сети. В роли ПК вы-
ступает (становится) интернет, за-
мещая ПК на новом технологичес-
ком уровне. При этом появляются 
эмерджентные свойства, которыми 
отдельный компьютер как локаль-
ное устройство (средство ИКТ) не 
обладает. Это резко возрастающие 
образовательные услуги, а также 
социокультурные и коммуникатив-
ные возможности, комплексно спо-
собствующие персонализации лич-
ности членов информационного 
общества. В то же время возникает 
проблема оптимального использо-
вания новых (кажущихся сегодня 
неограниченными) возможностей 
для профессионального развития 
педагогов. 

Становится актуальным пере-
ход к персонализированной орга-
низации продолжения высшего об-
разования в рамках непрерывного 
повышения квалификации и само-
образования выпускников высшей 
школы, в которой цели, содержа-
ние, методы, средства и формы 
(условия обучения) определяются 
самими участниками процесса и 
реализуются в контексте их про-
фессиональной деятельности [13]. 
При этом необходимо использовать 
весь спектр возможностей образо-
вательной практики современнос-
ти, включающей формальное и не-
формальное образование, в составе 
которого особое значение имеют 
социализированное сообучение и 
самообразование [14].

Социализированное сообучение 
противостоит технократическо-
му подходу замены человеческого 
общения (и воспитания) агентной 
(либо андроидной) средой обуче-
ния. Его характерными чертами 
являются: автономия выбора и 
управления обучением; агрегация 
метапредметных знаний, концеп-
ций и идей; вариативность путей 
использования знаний; открытость 
как возможность проявить себя в 
обществе. Со стороны личности 
оно поддерживается потребностя-
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ми духовного порядка – поделиться 
знаниями, быть востребованным, 
полезным в жизнедеятельности 
других людей, стремлением участ-
вовать в общественной и культур-
ной жизни. Сознательное участие 
в деятельности профессиональных 
социальных сетей позволяет чле-
нам сообщества реализовать не 
только функцию присвоения зна-
ний, но и функцию отдачи себя, 
своего влияния на профессио-
нальные возможности и ценност-
но-смысловые установки другого 
человека. Это особенно заметно 
в функционировании социальных 
сетей Intel Education Galaxy (Об-
разовательная галактика Интел), 
e-LearningPRO (Ассоциации 
e-learning специалистов), Откры-
тый класс и ряда других. Многие 
мероприятия и проекты здесь реа-
лизуются добровольцами по при-
нципу краудсорсинга, исходя из 
желания безвозмездно или за не-
большую цену поделиться своими 
идеями, исключительно из инте-
реса увидеть эти идеи воплощён-
ными. Правомерно считать такое 
сообучение, наряду с самообразо-
ванием, частью персонализирован-
ного образования.

Самообразование определяется 
автодидактикой – индивидуальной 
методической и дидактической 
системой, определяющей стиль 
деятельности самообразования и 
складывающейся стихийно или 
сознательно на протяжении всего 
периода обучения в школе и в вузе. 
Ответственность за результаты са-
мообразования лежат на самом уча-
щемся, как процесс оно все больше 
переносится в открытое инфор-
мационное пространство. Само-
стоятельное изучение печатной и 
цифровой информации, знакомс-
тво с чужим опытом деятельности/
творчества, освоение возможнос-
тей сетевых сервисов создают ус-
ловия для креативного применения 
«чужих» знаний и опыта в своей 
практике (стремление сделать луч-
ше, чем у других). Это во многом 
определяет механизм распростра-
нения инноваций в современном 
обществе [14].

Стремительное нарастание зна-
ний в информационном обществе 
(по данным ЮНЕСКО, обновление 

происходит за десятки-сотни ча-
сов) приводит к ситуации «погони» 
профессионалов за актуальными 
данными, рассеянными в «океане» 
глобальной информационно-ком-
муникационной сети. Целью статьи 
является обсуждение возможности 
формирования персональной обра-
зовательной сферы (далее в тексте 
ПОС) для повседневного персона-
лизированного образования на про-
тяжении и в контексте всей жизни. 

2. Функции и состав ПОС
В настоящее время ИК-среда 

(«океан») начинает учитывать при-
сутствие в нем «пловцов», приоб-
ретая свойства адаптивности к за-
просам пользователей, приобретая 
черты персонализированной сре-
ды, идентифицирующей отдельных 
«пловцов» и учитывающей их пер-
сональные предпочтения в поиске, 
хранении и обмене информацией 
(негативные последствия адапта-
ции поисковых сервисов интернета 
под зафиксированные действия-
запросы конкретных пользовате-
лей рассмотрены Эли Паризером в 
http://www.ted.com/playlists/26/our_
digital_lives.html). Но чтобы уве-
ренно «плыть» в океане динамично 
обновляющейся профессиональ-
ной и общекультурной информа-
ции, необходимо индивидуальное 
(в ряде ситуаций и коллективное) 
средство передвижения, обладаю-
щее свойством (функцией) направ-
ленного движения к поставленной 
цели. Оно, по умолчанию, должно 
быть выделено, отделено от самой 
среды и в определенной мере защи-
щено от неё. 

Увеличение количества и раз-
нообразия сетевых сервисов для 
обеспечения учебно-познаватель-
ной, научно-исследовательской, 
проектной и творческой деятель-
ности в интернете обеспечивает 
достаточные условия для констру-
ирования персональных образо-
вательных сфер и сред обучения. 
ПОС как обучающая среда центри-
рована на субъекте обучения [15], 
как сфера деятельности педагога –
на преподавателе, с учетом его 
двойственной роли поставщика и 
потребителя образовательных ус-
луг [16]. В зарубежной литературе 
используются схожие термины: 

Online Learning Environment (OLE), 
Personal Learning Environment 
(PLE), Personal Learning Space 
(PLS). 

С целью уточнения терминоло-
гии, сопоставим понятия среды и 
сферы в трактовке ПОС. В педа-
гогике нередко используются тер-
мины естественных наук: физики, 
математики, биологии. Примеры: 
образовательное пространство, 
когнитивная сфера, информацион-
ная среда. Ясно, что рационально 
определенные в своих науках тер-
мины приобретают здесь другое 
значение, выступают в качестве ме-
тафор. Смысл термина становится 
зависим от контекста, в котором он 
употребляется.

В контексте информатизации 
нашей жизни широко использует-
ся понятие «информационно-ком-
муникационная образовательная 
среда» (ИКОС) как «совокупность 
объектов образовательного про-
цесса (содержание, формы, мето-
ды, средства обучения и учебных 
коммуникаций) на базе информа-
ционных технологий, обладающая 
вариативными характеристиками 
и обеспечивающая субъектов обра-
зовательного процесса (обучаемый, 
преподаватель) возможностью 
конструирования учебно-познава-
тельной деятельности» [15]. Компо-
ненты ИКОС могут иметь меняю-
щиеся характеристики и состояния, 
наделяя среду возможностью адап-
тации к потребностям и способнос-
тям обучаемых, на этом и основано 
появление ПОС (среды).

В работе [16] использовано по-
нятие ПОС (сферы) в качественно 
отличном варианте: как откры-
той социотехнической системы 
взаимосвязанных сервисов ИКТ, 
выбираемых педагогом в самораз-
вивающемся информационно-обра-
зовательном пространстве с целью 
обеспечения профессиональной 
деятельности и самообразования. 
Сходство двух определений име-
ется, но важны качественные отли-
чия: система в среде (вместо среда 
в среде), цель – как самообразова-
ние, так и педагогическая деятель-
ность, результат – от адаптации сре-
ды к ее активному преобразованию, 
конструированию системы в инфор-
мационно насыщенной среде.
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Согласно общей теории систем 
(см. Википедию) среда рассматри-
вается в соотношении с некоторой 
системой, как множество элемен-
тов, которые не входят в данную 
систему, но с которыми данная 
система может взаимодействовать. 
С этой точки зрения сфера, в значе-
нии ограниченной области, лучше 
подходит для ПОС. В зависимости 
от развития информационной куль-
туры личности, «объем» сферы 
возрастает. Граница ПОС-сферы 
виртуальна, но ее прозрачность, 
проницаемость суверенно управля-
ется создателем ПОС настройками 
конфиденциальности используе-
мых сервисов. В понятии среды 
граница не определена, обычно 
среда считается безграничной. Уп-
равление информационной «про-
ницаемостью» границ ПОС проис-
ходит, в частности, путем создания 
отделенных друг от друга (или час-
тично перекрывающихся) областей 
информационного взаимодействия, 
подобных Моим кругам в Google+, 
создания специальной ленты или 
блога в социальной сети для регу-
лярного информирования об инди-
видуальных, личностно значимых 
событиях и процессах в профес-
сиональной и социальной деятель-
ности. Можно войти в ПОС, если 
ее границы открыты автором для 
сотрудничества, диалога, общего 
дискурса. Кроме того, автор может 
предоставить полностью откры-
тый доступ ко всем (или к части) 
созданным им образовательным 
ресурсам.

Определение «персональная» 
в составе термина «персональная 
образовательная сфера» предпо-
лагает участие индивида (конк-
ретной персоны) в автономном 
конструировании, в создании суве-
ренной системы сервисов, из числа 
имеющихся и доступных в данное 
время пользователю в ИК-среде, 
соответствующих (адекватных) 
целям деятельности и проектиру-
емым (планируемым) результатам. 
Помимо этого, появляется смысло-
вая связь с персонализацией обра-
зования.

В порядке гипотезы выскажем 
мнение о сходстве закономер-
ностей развития биосферы и ин-
фосферы. Как известно, первыми 

живыми организмами в насыщен-
ном органическими соединениями 
океане стали прокариоты – водо-
росли. Они имели форму сферы по 
физическим законам стремления к 
минимуму поверхностной энергии 
мембраны (границы, отделяющей 
клетку от окружающей среды). 
Взаимодействие со средой проис-
ходило через границу сферы – пи-
тание и рост клетки.

По аналогии можно установить, 
что в информационно насыщенной 
среде интернета начинают фор-
мироваться первичные «клетки» 
в виде ПОС, в названии которой 
мы вводим слово «сфера». Грани-
ца сферы виртуальна, но ее про-
пускная способность изменяется 
целенаправленно, в зависимости 
от потребностей клетки-ПОС как 
виртуального представителя кон-
кретной персоны в Сети-океане. 
Множественные контакты разнооб-
разных ПОС будут, по нашему мне-
нию, способствовать становлению 
более общей системы – ноосферы. 

Развивая положения работы 
[16], можно представить следую-
щую модель состава ПОС, обеспе-
чивающую агрегацию формально-
го и неформального образования в 
жизнедеятельности педагога/пре-
подавателя (рис. 1).

Персональные средства комму-
никации, средства обучения, дис-
циплинарные (предметные) блоги 
могут быть использованы как в 
формальном, так и неформаль-
ном образовании. Персональные 
средства самообразования, мас-
совые открытые дистанционные 

курсы, наряду с групповым повы-
шением квалификации и работой 
в методических объединениях, 
профессиональных сообществах 
и в социальных сетях, обеспечи-
вают неформальное персонализи-
рованное образование. Групповое 
периодическое (раз в три года) 
повышение квалификации может 
осуществляться и в организаци-
ях дополнительного (формально-
го) образования. Персональные 
средства обучения используются 
в формальном образовании, когда 
преподаватель выступает в роли 
поставщика образовательных услуг. 
Помимо печатных пособий, здесь 
используются цифровые (элект-
ронные) локальные и распределен-
ные образовательные ресурсы. Со-
гласно И.В. Роберт совокупность 
научно-педагогической, учебно-
методической, хрестоматийной, 
нормативно-инструктивной, техни-
ческой, организационной информа-
ции, программных средств и сис-
тем образовательного назначения, 
представленных в формате, обес-
печивающем их технико-техноло-
гическую поддержку в локальных 
и глобальной сетях, и хранящихся 
на различных серверах, является 
распределенным информацион-
ным ресурсом образовательного 
назначения [12]. При целесообраз-
ном использовании компонентов 
распределенных ресурсов они ста-
новятся элементами ПОС, внося в 
нее свои дидактические свойства и 
возможности применения [15].

Подчеркнем, что ПОС зарож-
дается в обобществленной обра-

Рис. 1. Возможная компонентная модель ПОС
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зовательной среде и генетически с 
ней связана, в определенной мере 
является ее развитием, но в качес-
твенно другой, суверенной, «при-
ватизированной» форме. Помимо 
программно-технической базы, 
ПОС включает коммуникационные 
и социальные отношения и связи, 
возникающие в деятельности педа-
гога как поставщика и потребителя 
образовательных услуг. С этой точ-
ки зрения ПОС является агрегато-
ром средств и социальных отноше-
ний, открытой социотехнической 
системой, адекватной концепциям 
коннективизма и персонализации 
образования. 

Из аналогии с клеткой можно 
определить детерминирующие ха-
рактеристики ПОС и условия ее 
существования как социотехничес-
кой системы.

● Гомеостаз – сохранение внут-
ренней структуры для сохранения 
функций и целей ПОС при эволю-
ции (усложнении) окружающей ин-
формационной среды.

● Симбиоз – включение в свой 
состав и в спектр функций инс-
трументов (сервисов), созданных 
другими, для эволюционного раз-
вития ПОС в целом и поддержания 
баланса потоков информации через 
границы ПОС.

● Циклы воспроизводства (об-
новления) элементной базы и ин-
формации («генома» ПОС) при 
изменениях внешней среды (удале-
ния сервисов, изменения их струк-
туры и другие действия владельцев 
программно-технических средств, 
приводящие к потере связей (ги-
перссылок) и содержимого (разме-
щенного на сервисах контента)). 
Необходимы регулярная провер-
ка связей и их восстановление, а 
также создание архивов контента 
(своего рода хромосом).

● Активное и пассивное влияние 
ПОС на движение, воспроизводство 
и архивирование потоков информа-
ции и личностных знаний в общей 
информационной среде, в частности 
создание «отложений», «конкреций» 
и других «полезных ископаемых» и 
«пород» за счет упорядочения раз-
нородных и разрозненных элемен-
тов знаний, их концентрирования в 
локальных местах информационной 
среды. В таких «пластах» информа-

ции остаются опубликованные учеб-
ники и учебные пособия, статьи и 
другие материализованные продук-
ты деятельности пользователей и со-
здателей ПОС.

● В целом для устойчивого раз-
вития ПОС ее уровень сложности 
должен быть адекватным уровню 
сложности окружающей информа-
ционной среды (соответствовать 
и по возможности превосходить). 
Это, в принципе, возможно за счет 
целевого управления и организа-
ции контента (до самоцензуры по 
этическим соображениям) ПОС, в 
сравнении с отсутствием централи-
зации и обязательных регуляторов 
общей сети. 

● Программно-техническая ма-
териализованная структура ПОС 
может быть построена по облачной 
(мозаичной, агрегативной) схеме 
сервисов общей информационной 
среды, целесообразно включенных 
в ПОС и используемых в аспектах, 
выбираемых конструктором ПОС. 
Функции информационного цен-
тра, организующего взаимосвязи 
элементов ПОС, могут выполнять 
сетевые агрегаторы («мешапы», ор-
ганайзеры, каталогизаторы), блоги, 
сайты и социальные сети (группы), 
создаваемые индивидуально. Ло-
гика сетевого взаимодействия не 
исключает использование и облака 
блогов педагога, когда создаются 
отдельные блоги, ориентирован-
ные на решение конкретной педа-
гогической задачи (дисциплинар-
ный, для внеклассной работы, для 
обмена опытом и т.д.).

Как отмечает В.В. Грачев, оп-
ределяющим педагогическим ус-
ловием персонализации образова-
тельного процесса в высшей школе 
выступает персонализация деятель-
ности преподавателя. Построение 
преподавателем авторской педаго-
гической системы предполагает его 
субъектность и смыслотворчество 
в деятельности, что выражается в 
индивидуальном подходе к поста-
новке целей, отборе содержания 
занятий, разработке средств созда-
ния ситуации развития личности; 
адаптированность методической 
системы к своим индивидуально-
стилевым особенностям [2]. В этой 
системе приоритетной, по нашему 
убеждению, должна быть разра-

ботка средств создания ситуаций 
развития личности. В этом плане 
ПОС педагога служит механизмом 
реализации субъектно-феномено-
логической сущности преподава-
тельского труда, осуществляемого 
в логике построения авторской пе-
дагогической системы. Создание 
механизма подразумевает:

● отбор средств (инструментов 
деятельности);

● определение регламентов 
(правил) деятельности;

● наличие исходных, необходи-
мых и достаточных материалов в 
содержании образования;

● оптимизацию методов и тех-
нологий взаимодействия;

● возможность оценки (качест-
венной и/или количественной) ко-
нечного продукта.

3. Квалиметрия ПОС
Для сопоставления динамично 

развивающихся ПОС, в том числе 
для рефлексии достигнутых ре-
зультатов, необходимы качествен-
ная и количественная шкалы, диа-
гностирующие функциональные 
возможности созданной конструк-
ции, ее целесообразность и опти-
мальность для данных условий 
(временных и материальных ре-
сурсов). В этой связи отметим, что 
в интернете сравнительно недавно 
появился сервис оценки степени 
общественного влияния отдельных 
членов социальных сетей Klout 
Score, основанный на статистике 
действий индивида в сетях – коли-
честве взаимных контактов, ретви-
тов, упоминаний в списках авторов, 
приватных комментариев и др. Как 
известно, публикационную актив-
ность ученых оценивают индексом 
Хирша.

Рассматривая ПОС с точки зре-
ния ее использования как распреде-
ленного информационного ресурса 
образовательного назначения [12], 
можно в качестве ориентира для 
оценки информационно-комму-
никационного и образовательного 
потенциала ПОС использовать под-
ход, предложенный в [17]. 

Здесь в качестве основных вы-
делены три группы сервисов web 
2.0, используемых в составе ПОС: 

● хранения, создания и струк-
туризации контента – депозитарии, 
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планировщики, инструменты со-
здания учебного контента, инстру-
менты структурирования контента; 

● активизации учебной деятель-
ности – форумы, блоги, сайты, ан-
кеты, презентации, карты знаний, 
списки рассылки; 

● сервисов, поддерживающих 
сетевую модель обучения, – коллек-
тивно используемые инструменты 
создания контента, чаты, вебина-
ры, вики-сайты, сетевые группы и 
сообщества, системы управления 
обучением.

Каждой группе присвоен мно-
житель αi – весовой коэффициент, 
учитывающий функциональные 
возможности сервисов и инстру-
ментов интернета, он имеет дис-
кретные возрастающие значения 
от 1 до 3 при переходе от первой 
группы к третьей. Кроме того, если 
сервис используется как в зоне пос-
тавщика, так и в зоне потребления 
образовательных услуг, вводится 
множитель β, имеющий значение 
β = 2, в альтернативном случае 
β = 1. Для уменьшения численного 
значения индикатора используется 
операция деления на число анали-
зируемых групп сервисов. 

В итоге получим выражение:

K = 1/3(N1 ∙ α1 ∙ β1 + N2 ∙ α2 ∙ β2 +
+ N3 ∙ α3 ∙ β3),

где Ni – количество используемых сер-
висов в каждой из трех групп.

Такое построение формулы ана-
логично структуре формул, исполь-
зуемых в методике оценки уровня 
квалификации педагогических ра-
ботников, разработанной под ру-
ководством В.Д. Шадрикова и И.В. 
Кузнецовой [18].

Таким образом, величина коэф-
фициента К дает оценку развитос-
ти технической базы ПОС как рас-
пределенного образовательного 
ресурса, не претендуя на исчерпы-
вающую оценку ее содержатель-
ного наполнения. В дополнение 
могут быть использованы и другие 
индикаторы сформированности 
ПОС как социальной системы, в 
частности количество гиперсвя-
зей с другими ПОС, число страниц 
(разделов) дисциплинарного сайта 
или блога, количество посещений 
созданных образовательных ре-

сурсов и другие. Индикаторами 
могут быть также качественные 
экспертные оценки контента стра-
ниц блогов и сайтов, их соответс-
твия учебным планам, уровню и 
статусу образовательного учреж-
дения и т.д. 

Предложенное в качестве перво-
го приближения выражение позво-
ляет оценить временную динамику 
развития информационно-комму-
никационной базы ПОС конкрет-
ного индивида, однако это требует 
интервала наблюдения измеряемо-
го годами. Поэтому, для проверки 
валидности формулы и выявления 
связи между формированием ин-
формационно-коммуникационной 
базы ПОС и субъективно оценива-
емой долей неформального обра-
зования в жизни педагогов, была 
выбрана методика, аналогичная 
применяемой в космологии для 
исследования эволюции звезд и га-
лактик по совокупности объектов, 
находящихся на разных стадиях их 
развития. Формула была использо-
вана при анализе выпускных работ 
23 слушателей курсов повышения 
квалификации МАОУ ДПО г. Но-
вокузнецка с разным спектром ис-
пользуемых в ПОС сервисов web 
2.0, в сопоставлении с экспертным 
листом оценки доли неформально-
го образования, заполняемым педа-
гогом – автором ПОС. 

Сравнению подлежали пара-
метрические ряды оценки доли 
неформального образования (ис-
пользовались данные анкетиро-
вания) и численные значения ко-
эффициента сформированности 
ПОС по формуле одних и тех же 
респондентов. В выборке присутс-
твовали как учителя-логопеды с 
невысоким значением коэффици-
ента К для их ПОС, так и учителя 
информатики, имеющие достаточ-
но развитую ПОС. Положитель-
ная корелляция ожидалась на ос-
новании того, что, по данным Д. 
Кроса, С. Уилера, Дж.С. Брауна и 
ряда других исследователей, толь-
ко 15–20% приобретенных знаний 
современных специалистов полу-
чены из формальных источников, 
а остальные 85–80% – из источни-
ков неформального характера [19].

В методике корреляционного 
анализа по Спирмену теоретичес-

кое значение достоверной связи 
для указанной численности выбор-
ки и ρ = 0,95 составляет rтеор = 0,42. 
Полученное экспериментальное 
значение равняется rs = 0,54, что 
превышает критериальное значе-
ние. Это означает, что установлена 
статистически значимая достовер-
ная связь между субъективно оце-
ниваемой долей неформального 
образования в жизнедеятельности 
педагогов и сформированностью 
их ПОС. Суть связи, по нашему 
мнению, в том, что наличие ПОС 
реализует возможность нефор-
мального образования и, в свою 
очередь, условия неформального 
образования стимулируют (моти-
вируют) создание ПОС педагога 
как средства профессионального 
развития. Полученный результат 
согласуется с ожидаемым и свиде-
тельствует о валидности предло-
женной формулы.

Заключение
В отечественной психологии 

принято, что внешний мир не про-
тивостоит человеку, а проявляет-
ся в его внутреннем мире в виде 
особых смысловых образований, 
динамическая система которых оп-
ределена Б.С. Братусем как «смыс-
ловая сфера личности». По форму-
ле А.Н. Леонтьева: «Внутреннее... 
действует через внешнее и этим 
само себя изменяет». В силу дан-
ного единства смысловой сфере 
личности должна быть сопостав-
лена (сформирована) адекватная 
персональная образовательная сфе-
ра как одна из сфер деятельности 
индивида. Двойственная природа 
жизнедеятельности преподавате-
ля в информационно насыщенной 
образовательной среде должна 
быть реализована с помощью пер-
сональной образовательной сферы, 
формируемой самим преподавате-
лем средствами информационно-
коммуникационных технологий и 
эволюционирующей по мере его 
развития как профессионала и лич-
ности.

ПОС является индивидуаль-
ной с точки зрения соотнесения с 
конкретной личностью педагога. 
Однако в аспекте информацион-
ного взаимодействия с социальной 
средой, включения в педагогичес-
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кие взаимодействия, ПОС явля-
ется системой, представляющей 
персону создателя (конструктора) 
в общей информационной среде. 
Безусловно, реальная личность пе-
дагога (прототип) всегда будет бо-
лее многогранной, чем виртуаль-
ный образ персоны, отраженный 
в личностях других пользователей 
общей информационно-коммуни-
кационной сети. 

Для современного формаль-
ного образования характерна тен-
денция к унификации образова-
тельного пространства и уровней 
образования в рамках Болонского 
соглашения и других межгосу-
дарственных протоколов, обеспе-
чивающих глобализацию эконо-
мических связей и рынка труда. 
Одновременное развитие нефор-
мального образования отражает 
потребность в персонализации 
образования в плане выбора об-
разовательных программ, средств 
и способов обновления знаний и 
компетенций. Спроектированные 
в логике стандартного примене-
ния в формальном образовании 
системы менеджмента учебного 
процесса (LMS типа MOODLE) 
неизбежно, по нашему мнению, 
будут замещаться персональными 
учебными средами (PLS), осно-
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ванными на облачных технологиях 
педагогического и андрагогичес-
кого взаимодействия. Возможным 
вариантом PLS, имеющим более 
широкий функционал, могут быть 
ПОС как гибкие, вариативные 
системы средств образования, 
профессиональной и социальной 
деятельности, обеспечивающие 
баланс унификации и индивиду-
ализации процесса образования, 
агрегацию формального и нефор-
мального образования. 

По мнению экспертов ЮНЕ-
СКО, информационное общество 
(Information Society) постепенно 
будет трансформировано в обще-
ство обучающихся в течение и в 
контексте всей жизни человека 
(Learning Society) [20]. Подобно 
педагогам современности, члены 
этого общества будут не только не-
прерывно учиться в организациях 
формального и неформального об-
разования, но и сами осуществлять 
консультационные, тренинговые 
и другие образовательные услуги, 
пополняя человеческий капитал 
общества (государства). Препода-
ватель вуза и учитель школы по 
своей социальной роли поставщи-
ка и одновременно потребителя 
знаний являются во многих отно-
шениях прообразами граждан тако-

го будущего общества. Многих из 
них можно отнести к креативному 
классу, для которого определяю-
щим является приоритет нематери-
альных ценностей, общественное 
признание, желание прожить свою 
жизнь ярко, эмоционально и интел-
лектуально интенсивно [21]. 

Непрерывность образования в 
течение жизни и в контексте про-
фессиональной деятельности озна-
чает необходимость продолжения 
высшего образования по цикли-
ческой схеме, в рамках которой 
чередуются этапы формального 
повышения квалификации в вузах 
и неформального образования в 
социальных сетях и в профессио-
нальных саморегулируемых сооб-
ществах. Развивающий характер 
такой модели может быть обеспе-
чен последовательным повыше-
нием уровня профессиональной 
компетентности всех продолжаю-
щих свое образование [17]. Созна-
тельное создание и повседневное 
использование ПОС интегрирует 
формальное и неформальное обра-
зование, обеспечивает непрерыв-
ное профессионально развитие и 
формирует веб-стиль жизни педа-
гога, адекватный современности и 
не содержащийся в готовом виде в 
прежних условиях. 
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