
Учебные ресурсы

4 Открытое образование  Т. 29. № 1. 2025

УДК 37.032
DOI: http://dx.doi.org/10.21686/1818-4243-2025-1-4-14

Модель готовности учить в системе 
непрерывного педагогического образования 
с позиции ментального подхода
Цель исследования. Современная система образования сегодня 
остро нуждается в педагогических кадрах, способных осу-
ществлять учебный процесс, направленный на удовлетворение 
запросов и возможностей обучающихся. В структуре профес-
сиональной готовности учителя-предметника за результатив-
ность образовательной деятельности отвечает его готовность 
учить. Цель работы заключается в описании модели готовности 
учить с позиций ментального подхода в системе непрерывного 
педагогического образования «психолого-педагогические клас-
сы – профессиональная педагогическая подготовка – повышение 
квалификации учителей».
Материалы и методы. Анализ отечественных и зарубежных 
исследований в области профессиональной готовности учителя 
и его готовности учить позволили определить, что готовность 
учить – это ценностно-мотивированная способность учителя 
решать образовательные задачи на основе его практико-те-
оретической подготовки, обусловленной и изменяющейся в 
соответствие с современным состоянием системы образования 
и науки в целом. Готовность учить основывается на осознании 
учителем процесса обучения, направленного на себя, и направ-
ленного на обучающихся. 
Опираясь на работы Р. Солсо, У. Найссера в области когнитив-
ной психологии и предложенный ментальный подход Н.И. Паком 
к цифровой трансформации образования, в работе приводится 
информационная модель процесса обучения, которая послужила 
основанием описания структуры готовности учить на каждом 
уровне становления специалиста.
Результаты. Готовность учить включает 4 компонента: 
предметную, методическую, коммуникативную и рефлек-
сивно-управленческую готовности. Предметная готовность 
заключается в содержании сформированных шаблонных мен-
тальных схем (внутреннего мыслительного плана) предмета. 
Методическая готовность определяется через умение создавать 
шаблонные учебные материалы. Коммуникативная готовность 
– это умение объяснять или предъявлять учебный материал с 

опорой на обратную связь в виде распознанного мыслительного 
исполнения целей обучения и готовности памяти обучающегося. 
Рефлексивно-управленческая готовность определяет способ-
ность учителя распознавать фильтры восприятия и образо-
вательных целей и предъявлять материал в соответствии с 
возможностями и запросами обучающихся. Под управлением 
понимается управление когнитивными качества обучающегося и 
управление собственной предметно-методической готовностью.
Совершенствование традиционной модели формирования и 
развития готовности учить необходимо рассматривать, как 
надстройку над существующей, обладающей горизонтальной 
(внутренней) и вертикальной (межуровневой) преемствен-
ностью. Вертикальная преемственность реализуется через 
понимание значимости процесса обучения для каждого уровня 
подготовки, где для школьников главным показателем будет 
готовность учиться, для студентов – учиться учить, для 
учителей – учить учиться. Горизонтальная преемственность 
формирования готовности учить должна обеспечиваться за 
счет представления одной и той же учебной информации с уче-
том готовности памяти, т.е. на том языке, который может 
быть встроен в ментальную схему обучающихся.
Заключение. На основе полученных результатов коллективом 
авторов кафедры информатики и информационных технологий 
КГПУ им. В.П. Астафьева был разработан комплект учебников 
по информатике (издательство Лань), учитывающих менталь-
ность современных учеников. 
В дальнейшем планируется разработка диагностического ин-
струментария оценки уровня готовности учить в соответствии 
с уровневой подготовкой учителя, а также создания цифровой 
среды формирования и развития готовности учить «Педагоги-
ческая мастерская».

Ключевые слова: профессиональная готовность учителя, го-
товность учить, информационная модель процесса обучения, 
обучение как информационно-коммуникационный процесс.

Purpose of research. The modern education system is in urgent need 
of pedagogical staff capable of carrying out a training process aimed 
at meeting the needs and opportunities of students. In the structure 
of professional readiness of the subject teacher, his readiness to 
teach is responsible for the effectiveness of educational activities. 
The purpose of this paper is to describe a model of readiness to 
teach from the perspective of the mental approach in the system 
of continuous pedagogical education “psychological-pedagogical 
classes – professional pedagogical training – skill improvement of 
teachers”.
Materials and methods. An analysis of domestic and foreign research 
in the field of teachers’ professional readiness and their preparedness 

to teach has determined that readiness to teach is a value-motivated 
ability of a teacher to solve educational tasks based on their practical-
theoretical training, which is conditioned by and changes in accordance 
with the current state of the education and science system as a whole. 
Readiness to teach is based on the teacher’s awareness of the learning 
process directed towards themselves and towards the students.
Drawing on the works of R. Solso and U. Neisser in the field of 
cognitive psychology, as well as N.Pak’s proposed mental approach 
to the digital transformation of education, this study presents an 
informational model of the learning process that serves as the 
foundation for describing the structure of readiness to teach at each 
stage of a teacher’s development.
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Results. Readiness to teach includes four components: subject 
readiness, methodological readiness, communicative readiness, and 
reflexive-managerial readiness. Subject readiness involves the content 
of established template mental schemes (internal cognitive plan) of 
the subject. Methodological readiness is defined by the ability to 
create template educational materials. Communicative readiness 
refers to the ability to explain or present educational material based 
on feedback in the form of recognized cognitive execution of learning 
objectives and memory readiness in the learner. Reflexive-managerial 
readiness defines the teacher’s ability to recognize filters of perception 
and educational objectives, and present material in accordance with 
the capabilities and needs of students. Management here refers to 
managing the cognitive qualities of learners and managing one’s own 
subject-methodological readiness.
Improving the traditional model for forming and developing readiness 
to teach should be considered as a superstructure over the existing 
one, possessing horizontal (internal) and vertical (inter-level) 
continuity. Vertical continuity is realized through understanding the 
significance of the learning process for each level of training, where 

for schoolchildren, the main indicator will be readiness to learn; for 
university students – to learn to teach; and for teachers – to teach to 
learn. Horizontal continuity in forming readiness to teach should be 
ensured by presenting the same educational information taking into 
account memory readiness, i.e., in a language that can be integrated 
into learners’ mental schemes.
Conclusion. Based on the results obtained, a team from the 
Department of informatics and information technologies of 
Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V.P. Astafyev 
has developed a set of textbooks on computer science (published by 
Lan) that considers the mentality of modern students. In the future, 
it is planned to develop a diagnostic toolkit for assessing the level of 
readiness to teach in accordance with the level of a teacher training, 
as well as creating a digital environment for forming and developing 
readiness to teach “Pedagogical workshop”.

Keywords: professional readiness of the teacher, readiness to 
teach, informational model of the learning process, learning as an 
informational and communication process.

Введение

Стремительные темпы сме-
ны технологий, обновления и 
накопления научного знания, 
параллельность и нелинейность 
информационных процессов 
в обществе вызывает необхо-
димость пересмотра системы 
образования, ориентирован-
ной на формирование уни-
версальных качеств человека, 
способного адаптироваться в 
новых условиях. В первую оче-
редь данная тенденция должна 
отразиться на результативных 
моделях подготовки учителя. 
В условиях обучения учителя 
предметного профиля особое 
место здесь занимает его го-
товность учить, являющимся 
важным показателем профес-
сиональной готовности к обра-
зовательной деятельности.

Владение и ценностное от-
ношение к своему предмету, 
понимание процессов переда-
чи знаний, стремление к са-
мосовершенствованию и само-
развитию позволяет учителям 
не только передавать знания 
на продуктивном уровне, но 
и вдохновлять учеников на 
самостоятельное обучение и 
проявление творческих иници-
атив. Кроме того, готовность 
учить включает в себя умение 
адаптироваться к изменени-
ям в образовательной среде, 
использовать современные 
технологии и методики, что в 
свою очередь повышает каче-
ство образования.

Традиционная модель го-
товности учить, реализуемая 
от профильной подготовки в 
школе до дополнительного об-
разования дипломированного 
специалиста, не позволяет в 
полной мере учитывать тен-
денции нестабильного мира 
и имеет в большей степени 
субъективно-экспертный ха-
рактер. В этой связи возникает 
проблема, как совершенство-
вать модель готовности учить в 
условиях непрерывного педа-
гогического образования, от-
вечающая запросам и потреб-
ностям обучающихся?

Цель работы заключается 
в описании модели готовности 
учить с позиций ментального 
подхода в системе непрерывно-
го педагогического образования 
«психолого-педагогические клас-
сы – профессиональная педаго-
гическая подготовка – повыше-
ние квалификации учителей».

Сущность готовности учить в 
структуре профессиональной 
готовности

Несмотря на существую-
щие работы, посвященные 
«готовности учить» как спо-
собности преподавать отдель-
ный предмет [1] в том числе 
в условиях цифровой среды 
[2,3], а также как важного ди-
агностируемого показателя в 
условиях практической под-
готовки учителя [4], точная 
трактовка сущности данного 
понятия отсутствует.

В толковом словаре 
С.И. Ожегова понятие «учить» 
рассматривается как «переда-
вать кому-нибудь какие-ни-
будь знания, навыки, или 
наставлять, передавать свой 
опыт, свои взгляды» [5]. В сло-
варе В.B. Даля понятие учить – 
синоним понятий «наставлять, 
обучать, научать, преподавать, 
передавать знанье, уменье 
свое другому» [6]. В слова-
рях педагогических терминов 
преподавание определяется, 
как «управление учебно-по-
знавательной деятельностью 
обучаемых; один из компо-
нентов процесса обучения» 
[7], обучение в свою очередь – 
это «совместная целенаправ-
ленная деятельность учителя 
и учащихся, в ходе которой 
осуществляется развитие лич-
ности, её образование и воспи-
тание». При этом отмечается, 
что «в условиях непрерывного 
образования прямое педагоги-
ческое руководство заменяется 
опосредованным, учение всё 
более принимает форму само-
образования. Содержательная 
и процессуальная стороны об-
учения находятся в единстве и 
влияют друг на друга. Объём и 
структура содержания образо-
вания должны соответствовать 
закономерностям и принципам 
обучения, условиям, в которых 
оно протекает, возможностям 
и особенностям формирую-
щейся личности учащихся» [8].

В этой связи можно утвер-
ждать, что готовность учить 
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определяет качество осущест-
вления процесса обучения, 
и, очевидно, входит в состав 
профессиональной педагоги-
ческой готовности или готов-
ности к педагогической де-
ятельность. Для понимания 
сущности рассматриваемого 
понятия, необходима уста-
новка, какое место и за какие 
виды профессиональной дея-
тельности отвечает готовность 
учить в структуре профессио-
нальной готовности.

В.А. Сластенин рассматри-
вал профессиональную готов-
ность как совокупность про-
фессионально обусловленных 
требований к нему, выделяя 
при этом три комплекса: об-
щегражданские качества; ка-
чества, определяющие спец-
ифику профессии педагога; 
специальные знания, умения 
и навыки по предмету (специ-
альности). [9].

Н.В. Болтенков определя-
ет профессиональную готов-
ность, как субъективное со-
стояние личности, считающей 
себя способной и подготов-
ленной к выполнению опре-
деленной профессиональной 
деятельности и стремящейся 
ее выполнять [10]. 

С.П. Беловолова и Р.А. Ор-
лова в структуре профессио-
нальной готовности выделяют 
следующие компоненты: мо-
тивационный, когнитивный, 
деятельностный и рефлексив-
ный. При этом авторы отме-
чают, что «для возникновения 
практической готовности не-
обходима определенная сумма 
знаний, умений и навыков са-
мостоятельной работы, поиска 
информации и удовлетворения 
возникшего интереса», где «те-
оретическая и практическая 
готовность к деятельности 
взаимообусловлены, и их де-
ление носит условный харак-
тер» [11]. О.Э. Огунсэми и др. 
придерживаются той же точки 
зрения, выделяя в готовности 
учителя к устойчивой педаго-
гической профессии личную 
(внутреннее состояние, как 
психологический показатель), 

теоретическую и практическую 
готовность [12]. Р.М. Ингер-
солл и Дж. Коллинз отмеча-
ют, что помимо профессио-
нальной подготовки будущих 
специалистов, педагогическая 
профессия требует постоянно-
го профессионального и тех-
нического развития, а также 
роста на протяжении всей пре-
подавательской карьеры. Для 
обновления знаний требуется 
постоянная практика, так же 
как образование развивается в 
обществе. Преподавание тре-
бует готовности, поскольку об-
разование постоянно меняет-
ся, и учитель играет жизненно 
важную роль в моделировании 
жизни ученика [13].

Л.Н. Стефанова рассматри-
вает профессиональную готов-
ность будущего учителя в процес-
се реализации трех направлений 
подготовки: общекультурной, 
психолого-педагогической и 
предметно-методической. Ав-
тор отмечает последнее направ-
ление, как наиболее значимое 
в становлении конкретного 
специалиста [1].

Таким образом, готовность 
учить – это ценностно-моти-
вированная способность учи-
теля решать образовательные 
задачи на основе его практи-
ко-теоретической подготовки, 
обусловленной и изменяю-
щейся в соответствие с совре-
менным состоянием системы 
образования и науки в целом. 
В отношении предметно-мето-
дической готовности учителя 
готовность учить более широ-
кое понятие, которое включа-
ет в себя не только знания и 
умения в области конкретного 
предмета, но и группы универ-
сальных компетенций: систем-
ное и критическое мышление, 
разработка и реализация про-
ектов, коммуникация, само-
организация и саморазвитие. 
Готовность учить основывается 
на осознании учителем процес-
са обучения, направленного на 
себя, и направленного на обу-
чающихся. Однако потребность 
образования в выстраивании 
персонализируемых маршрутов 

обучения, ориентированные на 
удовлетворение запросов и по-
требностей учащихся, требуют 
понимания процесса обучения, 
его зависимых компонентов, 
на которые учитель может ка-
ким-то образом повлиять, и 
независимых, которые учитель 
должен учитывать.

Информационная модель 
процесса обучения

С точки зрения информа-
ционного подхода процесс об-
учения можно рассматривать 
как сложную систему обмена и 
обработки информации между 
участниками образовательного 
процесса. Так, основываясь на 
том, что предметом обучения 
является учебная информация 
(и ничего более), В.М. Каза-
кевич определяет обучение как 
«информационно-коммуника-
ционный процесс представле-
ния во внешнем плане учеб-
ной информации и передачи 
ее обучающим, усвоение обу-
чающимся полученной инфор-
мации посредством перевода 
ее во внутренний мыслитель-
ный план, воспроизведение им 
усвоенного содержания в прак-
тической деятельности или при 
внешнем контроле качества 
усвоения» [14]. Формализо-
ванной моделью внутреннего 
мыслительного плана может 
выступать ментальная схема. 
Опираясь на работу У. Найс-
сера [15], рассматривающего 
вопросы познания на основе 
внутренних схем, под менталь-
ной схемой понимается сетевая 
ассоциативно-ориентирован-
ная структурная надстройка в 
пространстве мыслительных 
образов, определяющая про-
цедурные действия и маршрут 
достижения целевых установок 
организма на обобщенных вос-
ходящих уровнях [16].

Р. Солсо отмечает, что 
«познание является послед-
ствием внешних событий, на 
сенсорное обнаружение вли-
яет предыдущий опыт, а зна-
ние о сенсорном опыте мо-
жет рассказать нам о том, как 
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происходит абстрагирование 
информации на когнитивном 
уровне» [17]. Таким образом, 
понимание механизмов мыш-
ления с информационной точ-
ки зрения в процессе освоения 
учебного материала позволяет 
учителю понимать, как вы-
страивать процесс обучения, 
направленный на продуктив-
ное освоение знаний и форми-
рование умений с учетом ин-
дивидуальных потребностей и 
возможностей.

Следующие рассуждения 
о построении информацион-
ной модели процесса обучения 
опираются на работы Р. Солсо, 
У. Найссера и предложенный 
ментальный подход Н.И. Па-
ком, позволяющий рассма-
тривать обучение как процесс 
формирования и развития 
ментальных схем человека при 
его информационном взаимо-
действии с окружающей сре-
дой. [18]. Данные положения 
позволят не только определить 
суть процесса обучения с ин-
формационной точки зрения, 
но и выявить направления об-
новления и дополнения непре-
рывного обучения учителей.

С информационно-ки-
бернетической точки зрения 
ментальный образ физического 
объекта – это совокупность 
связанных нейронных участ-
ков (ментальных пикселей) в 
6 зонах памяти (5 модально-
стей сенсорики и время), от-
вечающих за соответствующие 
сенсорные раздражения в про-
странстве и состоянием време-
ни. Они отражают физические 
(пространственно-времен-
ные) характеристики объекта). 
Информационная модель мен-
тального образа объекта – это 
совокупность чувственных, мо-
дельных и понятийных пред-
ставлений физической реаль-
ности, отражающих ее свойства 
средствами языка (рис. 1).

Воображение объекта – это 
активация его ментального об-
раза. При этом воображение 
может быть реальным и мни-
мым. Реальное воображение – 
это активизация ментального 

образа объекта в памяти при 
текущем его восприятии сен-
сорной системой (вижу реаль-
ное яблоко и воображаю его с 
помощью ментального образа, 
сформированного в памяти). 
Мнимое воображение – это 
активация ментальных обра-
зов при пассивном состоянии 
сенсорной системы по запро-
сам мыслительного процесса 
(частный случай – сны). 

Человек живет в вообража-
емом мире за счет реального и 

мнимого воображения физи-
ческой реальности в языковой 
среде (модельно-понятийной 
надстройке над физическим 
миром). Тогда, можно опре-
делить мыслительную деятель-
ность как процесс вообра-
жения ментальных образов, 
образующих цепочку (мен-
тальную схему или модель) 
ведущих к достижению цели. 
Эти цепочки фиксируются и 
запоминаются, образуя сово-
купность ментальных схем. Та-

Рис. 1. Пример информационной модели ментального образа объекта
Fig. 1. Example of the information model of the mental image of an object

Рис. 2. Ментальные схемы как процедурная надстройка над 
ментальными образами

Fig. 2. Mental schemes as a procedural superstructure over mental images

Рис. 3. Схема механизма мышления с позиций ментального подхода
Fig. 3. Scheme of the mechanism of thinking from the standpoint of the 

mental approach
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ким образом, ментальные схе-
мы – это структурные сетевые 
надстройки над ментальными 
образами и которые опреде-
ляют ментальные операции 
(действия и маршруты) с ними 
для достижения заданной цели 
(рис.2). Более сложные струк-
туры, представляющие восхо-
дящие надстройки над мен-
тальными образами и схемами 
и позволяющие решать слож-
ные задачи и проблемы, обра-
зуют ментальные модели. Они 
также могут фиксироваться и 
запоминаться в памяти.

Мыслительная деятельность 
(мышление) – это процесс во-
ображения (активации) нуж-
ных и подходящих менталь-
ных образов, схем и моделей, 
обеспечивающих достижение 
заданных целей. Другими сло-
вами, мышление – это движе-
ние от одной цели к другой, с 
активацией соответствующих 
им ментальных образов, схем 
и моделей (рис. 3). 

«Мысль» и «мышление» 
означают общий процесс рас-
смотрения в уме какого-либо 
вопроса [17]. Таким образом, 
мыслительный процесс начи-
нается с цели – стимула, раз-
дражителя, поступающего из 
вне или созданного внутрен-
ней потребностью.

Наше восприятие избира-
тельно, в связи с чем отбор 
цели (задачи) происходит че-
рез фильтр цели, пропускная 
способность которого опреде-
ляется мотивацией, интересом, 
потребностью, ценностью. Вы-
бранная цель формирует образ 
цели в мозге. Одновременно 
сенсорная система отбира-
ет воздействующие сигналы 
внешнего физического мира 
через фильтр физической ре-
альности, осуществляет поиск 
нужной информацию в реаль-
ных и искусственных источни-
ках через фильтр искусствен-
ных сообщений.

Образ цели распознается 
(Р) на основе имеющегося в 
памяти тезаурусного словаря 
целей образов объектов, схем 
и ментальных моделей, и затем 

активируются соответствую-
щие образы и схемы, которые 
определяют этап порождения 
(П) мыслительного процесса.

В случае отсутствия или не-
достаточных образов объектов 
и схем для реализации цели, 
сенсорная система извлекает с 
помощью фильтров из окружа-
ющей среды нужную инфор-
мацию от реальных и искус-
ственных источников.

В мозговом центре условно 
возникает мыслительная схема 
(процедура), которая опреде-
ляет алгоритм исполнения фи-
зической и/или мыслительной 
деятельности для реализации 
цели. 

Таким образом, мысли-
тельный процесс связан со 
многими условиями и его ка-
чество следует оценивать по 
характеристикам этих условий. 
К примеру, на фильтры сен-
сорной системы могут влиять 
различные факторы, которые 
определяются неопределенно-
стью физической реальности, 
концентрацией внимания, ди-
зайном учебного ресурса и со-
общений и пр.

Восприятие и распознава-
ние образов цели и объектов 
(Р) зависят от качественных 
характеристик тезаурусного 
словаря (объема и содержа-
ния), которые, в частности, 
определяют психотип воспри-
ятия (визуалы, аудиалы, кине-
стетики, дискреты).

Порождение мыслитель-
ного процесса неоднозначно, 
также зависит от многих фак-
торов, в первую очередь от 
наличия нужных ментальных 
образов, ментальных схем и 
ментальных моделей, внешней 
информации и подходящего 
инструментария. Их качество 
определяет результативность 
мышления.

Цель предметного обучения 
с позиции ментального под-
хода заключается в формиро-
вании предметных знаний и 
умений в требуемом качестве, 
выраженном в объеме и содер-
жании предметного тезауруса, 
предметных ментальных схем 

и моделей. Предметные зна-
ния – это совокупность пред-
метных ментальных образов, 
ментальных схем и моделей. 
Умения можно рассматривать 
как организованные наборы 
ментальных операций и стра-
тегий, которые позволяют 
эффективно манипулировать 
ментальными образами и схе-
мами для достижения опреде-
лённых целей. 

Понимание – это воображе-
ние физической реальности на 
символьно-понятийном уров-
не. Объектное понимание – 
воображение ментальных об-
разов тезаурусного словаря 
памяти. В этой связи можно 
ввести факторы степени по-
нимания, например, поверх-
ностное, расплывчатое, ясное, 
глубоко. Воображение инфор-
мационной модели физиче-
ской реальности по уровню ее 
структурной и содержательной 
сущности позволяет выделять 
мировоззренческое (бытовое), 
научное и философское по-
нимание. Операционное (про-
цедурное) понимание – это во-
ображение ментальных схем и 
моделей. Степень операцион-
ного понимания – это каче-
ство структурно-содержатель-
ного воображения ментальной 
схемы или модели.

Для достижения опреде-
лённой степени понимания 
учитель должен уметь объ-
яснять через устную ком-
муникацию, искусственные 
источники информации, де-
монстрацию и т.п. 

Объяснение – это процесс 
встраивания в образ физиче-
ской реальности модельно-по-
нятийных конструкций (обла-
чение в понятийно-языковую 
форму этой реальности). Фик-
сация и развитие ментальных 
образов и ментальных схем, в 
первую очередь для коммуни-
кации, происходит путем объ-
яснения самому себе (для по-
нимания) и другому (для его 
понимания). На самом деле 
передача информации друго-
му означает объяснение себе 
и кодирование этого объясне-
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ния в информационную фор-
му (речь, текст, телодвижения 
и пр.) для понимания собесед-
ника.

Коммуникация – это про-
цесс общения субъектов, в ко-
тором происходит объяснение 
и понимание обмениваемой 
информацией, представляю-
щей кодированные менталь-
ные образы и схемы средства-
ми языка.

Степень коммуникативно-
сти человека зависит от его 
способности объяснять, т.е. 
создавать информационные 
сообщения, которые позволя-
ют вызывать у собеседника во-
ображение, понимание. 

Таким образом, учить – это 
коммуникационный процесс 
целенаправленного формиро-
вания требуемых ментальных 
образов, схем и моделей у об-
учаемого путем объяснения. 
Учиться – это учить себя (объ-
яснять себе). Учиться учить  – 
учиться объяснять. Учить 
учиться учить – это процесс 
(на уровне профессиональной 
подготовки) подготовки учите-
ля учиться объяснять.

Модель готовности учить 
в системе непрерывного 
педагогического образования

Представленная информа-
ционная модель обучения по-
зволяет определить, что про-
цесс обучения необходимо 
строить в соответствии со сле-
дующими требованиями:

1. Результат образователь-
ного воздействия должен вы-
ражаться и может оцениваться 
по объему и содержательному 
качеству тезауруса (словаря 
ментальных образов, менталь-
ных схем и моделей).

2. Для достижения опти-
мальных и желаемых резуль-
татов образования необходимо 
уметь управлять фильтрами 
целей, сенсорной системы в 
соответствии с ментальностью 
ученика.

3. Образовательный про-
цесс должен быть направлен 
не только на формирование 

определенных ментальных 
схем, но и на развитие когни-
тивных характеристики разума 
(распознавание, порождение и 
исполнение ментальных схем).

В условиях новых страте-
гий обучения [19], чтобы эф-
фективно учить (формировать 
предметные схемы), учитель 
должен быть подготовлен по 
следующим позициям (готов-
ность учить):

1. Иметь сформированные 
шаблонные ментальные схемы 
предмета (предметная готов-
ность);

2. Уметь создавать шаблон-
ные учебные материалы (мето-
дическая готовность);

3. Уметь объяснять (комму-
никативная готовность). Ком-
муникативная готовность – это 
умение предъявлять учебный 
материал с опорой на обрат-
ную связь в виде распознанно-
го мыслительного исполнения 
целей обучения и готовности 
памяти у обучаемого;

4. Уметь распознавать и 
управлять фильтрами учени-
ка (рефлексивно-управленче-
ская готовность). Рефлексив-
но-управленческая готовность 

определяет способность учи-
теля распознавать фильтры 
восприятия, фильтры целей и 
предъявлять материал в соот-
ветствии с возможностями и 
запросами обучающихся. Здесь 
под управлением понимается 
управление когнитивными ка-
чества обучающегося и управ-
ление собственной предмет-
но-методической готовностью.

На рис. 4 показана струк-
турно-логическая модель го-
товности учить.

Предметная готовность яв-
ляется системообразующей, 
т.к. «трудно учить тому, чего 
не знаешь» [6]. Методическая 
готовность зависит от комму-
никативной и рефлексивно-у-
правленческой готовности: при 
разработке учебного материала 
необходим учет фильтров и го-
товности памяти обучающих-
ся. Объяснение также должно 
строиться адаптационно в за-
висимости от запросов и воз-
можностей ученика. Результат 
рефлексивно-управленческо-
го компонента может служить 
основанием для повышения 
уровня предметно-методиче-
ской готовности. Таким обра-

Рис. 4. Структурная модель готовности учить
Fig. 4. Structural model of readiness to teach
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зом, приведенная компоненты 
являются циклически зависи-
мыми показателями общего 
уровня готовности учить. 

Формирование ментальных 
схем и развитие когнитивных 
качеств у человека может про-
исходить:

Самостоятельно через са-
мообучение: самоуправление 
фильтрами (учиться). В этом 
случае освоение новых по-
нятий, формирование новых 
ментальных схем физической 
или абстрактной сущности 
предполагает настройку (на-
личие) у фильтра цели вы-
сокой мотивации, у фильтра 
физической реальности отбор 
натурного материала, у филь-
тра искусственных сообщений 
наличие нужной и подходящей 
информации и инструмента-
рия.

В процессе коммуникации: 
обмен информацией путем 
взаимной настройки филь-
тров (объяснять). Для пере-
дачи и объяснения сущности 
физической реальности и/или 
абстрактного понятия, имею-

щихся в тезаурусе, следует ак-
тивировать соответствующую 
ментальную схему, а также на-
строить свои вербальные сред-
ства под фильтры собеседника.

В процессе обучения: при-
ем информации через настра-
ивание фильтров учителем 
(учить). Создание учебного 
материала (словесный, тек-
стовый, иллюстративный, ау-
диальный, натурный и пр.) с 
позиций внешней памяти для 
фильтра искусственных сооб-
щений. Дизайн учебного мате-
риала должен способствовать 
формированию структуре и 
содержанию соответствующих 
ментальных моделей и поня-
тий для тезаурусного словаря.

Традиционная модель фор-
мирования и развития готов-
ности учить реализуется трех 
уровнях: 

на школьном уровне (в пси-
холого-педагогических клас-
сах) – через изучение предме-
тов в соответствии с учебным 
планом, профессиональные 
(профильные) пробы, реали-
зацию ряда мероприятий, на-

правленных на формирование 
первых представлений о педа-
гогической профессии [20];

на уровне профессиональ-
ной подготовки (в учреждения 
профессиональной подготов-
ки) – через формирование об-
щепрофессиональных и про-
фессиональных компетенции 
в процессе предметной и мето-
дической подготовки [21];

на уровне профессиональ-
ной деятельности – через вы-
полнение общепедагогической 
функции, педагогической дея-
тельности по проектированию 
и реализации основных об-
щеобразовательных программ 
[22], систематическое повыше-
ние квалификации [23].

Совершенствование тра-
диционной модели формиро-
вания и развития готовности 
учить необходимо рассматри-
вать, как надстройку над су-
ществующей, обладающей го-
ризонтальной (внутренней) и 
вертикальной (межуровневой) 
преемственностью [24]. Для 
обеспечения преемственности 
необходимо уточнение содер-

Таблица 1 / Table 1

Структурная вертикальная преемственность формирования готовности учить
Structural vertical continuity of the formation of readiness to teach

Предметная готовность Методическая 
готовность

Коммуникативная 
готовность

Рефлексивно-
управленческая 

готовность
Психолого-
педагогические 
классы 
(готовность 
учиться)

Имеет понятийный 
тезаурус и предметные 
ментальные схемы в 
соответствии с уровнем 
школьного содержания.

Представляет про-
ектные задания в 
соответствии с тре-
бованиями.

Умеет воспроизводить че-
рез объяснение свои мен-
тальные схемы и модели. 
Умеет задавать и искать 
ответы на вопросы.

Способен оценить свои 
образовательные воз-
можности, предъявить 
запросы к обучению.

Профессиональная 
подготовка
(готовность 
учиться учить)

Имеет понятийный 
тезаурус и предметные 
ментальные схемы на 
научно-философском 
уровне.

Обобщает и пред-
ставляет учебный 
материал на доступ-
ном для обучающих-
ся уровне.

Умеет объяснять адапта-
ционно в зависимости от 
готовности памяти обуча-
ющихся. Умеет задавать 
вопросы и мотивировать 
обучающихся на поиск 
ответов.

Владеет методами диа-
гностики когнитивных 
способностей обучаю-
щихся, способами выяв-
ления индивидуальных 
запросов. Способен 
соотнести требования 
обучающихся со своей 
готовностью учить.

Профессиональная 
деятельность
(готовность учить 
учиться)

Имеет понятийный 
тезаурус и предметные 
ментальные схемы в 
соответствии с совре-
менным состоянием 
предмета.

Разрабатывает учеб-
ный материал с уче-
том ментальности 
обучающихся.

Умеет объяснять адап-
тационно в зависимости 
от готовности памяти 
обучающихся, в том числе 
в цифровой образователь-
ной среде. Умеет органи-
зовывать вопрошающее 
обучение и учить обучаю-
щихся задавать вопросы.

Владеет методами диа-
гностики когнитивных 
способностей обучаю-
щихся, способами выяв-
ления индивидуальных 
запросов. Способен 
соотнести требования 
обучающихся со своей 
готовностью учить. По-
нимает цели самообразо-
вания и саморазвития.
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Готовность учить – это 
способность учителя учиться, 
учиться учить и учить учиться. 
Формирование данной готовно-
сти начинается уже со школьной 
скамьи через первые профес-
сиональные пробы в психоло-
го-педагогических классах.

Анализ информационной 
модели обучения, особенно-
стей передачи знаний в зависи-
мости от готовности памяти и 
открытости фильтров познания 
позволил определить содержа-
ние и формы представления 
вертикальной и горизонталь-
ной преемственности процес-
са формирования готовности 
учить. На основе этих результа-
тов коллективом авторов кафе-
дры информатики и информа-
ционных технологий КГПУ им. 
В.П. Астафьева был разработан 
комплект учебников по инфор-
матике, в котором представ-
лены шаблонные ментальные 
схемы предмета, способы пред-
ставления учебного материала 
и передачи знаний, оценочные 
средства для самооценки до-
стигнутых результатов. Данные 
разработки послужат основой 
для создания цифровой среды 
«Педагогическая мастерская» 
и наполнения образователь-
но-формирующего контента, 
определяющего готовность 
учить.

В дальнейшем планируется 
разработка диагностического 
материала уровня готовности 
учить в соответствии с уровне-
вой подготовкой учителя.

жание каждого компонента 
(предметного, методического, 
коммуникативного и рефлек-
сивно-управленческого) для 
каждого уровня подготовки 
(таб. 1), где для школьников 
главным показателем будет го-
товность учиться, для студен-
тов – учиться учить, для учи-
телей – учить учиться.

Описанные показатели яв-
ляются эталонными для каж-
дого уровня, поэтому процесс 
формирования готовности 
учить необходимо начинать 
с ее диагностики. Будущий 
или настоящий учитель, так 
же, как и любой ученик, дол-
жен иметь возможность начать 
свой процесс становления в 
соответствии с собственным 
уровнем готовности учить-
ся учить. Совершенствование 
модели формирования и раз-
вития готовности учить пла-
нируется в цифровой среде 
«Педагогическая мастерская», 
в состав которой будут входить 
шаблоны учебного материа-
ла предметного содержания, 
тесты на оценку предметной 
готовности, творческие зада-
ния и конструктор дидактиче-
ских единиц на оценку мето-
дической, коммуникативной и 
рефлексивно-управленческой 
готовности.

Горизонтальная преем-
ственность формирования 
готовности учить должна 
обеспечиваться за счет пред-
ставления одной и той же за-
дачи в цифровой среде на том 

языке, который может быть 
встроен в ментальную схему 
обучающихся. Так, создание 
ментальных схем на началь-
ном уровне необходимо на 
чувственно-образном уровне 
(иллюстрации образов физи-
ческой реальности, натурные 
объекты, знакомые приме-
ры). Дополнение, расширение 
ментальных схем возможно на 
трех последовательных уров-
нях: базовый – образно-мо-
дельное содержанием с при-
влечением схем, ментальных 
карт, моделей; углубленный – 
упрощенное научно-миро-
воззренческое представление; 
профессиональный уровень 
должен содержать современ-
ное состояние предметной об-
ласти (темы) на абстрактном 
языке этой предметной обла-
сти. Такой подход позволяет 
представить шаблоны решения 
образовательных задач с пози-
ции понимания мышления об-
учающихся с информационной 
точки зрения.

Заключение

Современные особенности 
ментальности молодежи, от-
крытость и доступность боль-
ших баз знаний в сети Интер-
нет вызывают необходимость 
поиска путей не только, как 
и чему учить школьников, но 
и, как и чему учить учителей. 
Главным направлением в дан-
ном процессе является форми-
рование их готовности учить.
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