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– участие в определении критериев отбора содер-

жания; 
– самостоятельная и творческая деятельность по 

проектированию и созданию ее продукта; 
– рефлексия учащегося относительно качества 

портфолио и самовосприятия.
Цель применения технологии – научить отбирать, 

систематизировать и анализировать информацию по 
выбранной теме, работать с различными источника-
ми информации; на уровне учебной дисциплины – 
прослеживать динамику отношения школьника или 
студента к учебной дисциплине, процесса освоения 
учебной программы и учебных достижений.

При использовании такой технологии важно учи-
тывать следующее:

– нет четкого списка наименований и количества 
пунктов, которые необходимо включать в учебное 
портфолио; это полностью зависит от автора;

– есть примерный перечень, из которого можно 
выбрать те или иные пункты; поощряются новые эле-
менты;

– состав учебного портфолио напрямую зависит 
от конкретных целей.

В зависимости от целей создания портфолио бы-
вают разных типов. 

a) портфолио достижений: включает в себя ре-
зультаты работы по конкретному блоку учебного ма-
териала, оформленные всеми возможными (известны-
ми, доступными) способами; 

б) рефлексивный портфолио: включает в себя ма-
териалы по оценке/самооценке достижения целей, осо-
бенностей хода и качества результатов учебной работы 
автора портфолио; по анализу особенностей работы с 
различными источниками информации; ощущений, раз-
мышлений, впечатлений и т.д.; содержание портфолио 
может быть связано с работой  по конкретной проблеме; 

в) проблемно-ориентированный портфолио: чаще 
всего используется в исследовании и включает все 

материалы, отражающие цели, процесс и результат 
решения какой-либо конкретной проблемы; 

г) портфолио для развития навыков высшего мыш-
ления: включает материалы, отражающие процесс ра-
боты на уровне анализа – синтеза – оценивания; 

д) тематический портфолио: включает материалы, 
отражающие работу в рамках той или иной темы или 
модуля.

Таким образом, становление тьюторства в системе 
образования России происходит в контексте приложе-
ния принципа индивидуализации (провозглашенного 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 
Федеральными государственными образовательными 
стандартами общего образования) к социализации 
юного гражданина города, региона, страны. 

В этой связи рассмотрение тьюторского сопро-
вождения образовательного процесса предполагает 
деятельность по построению событийных образо-
вательных пространств, дающих возможность для 
самоопределения и выстраивания индивидуального 
образовательного маршрута, отвечающего личным 
интересам обучающегося, его собственным понима-
нием содержания своего образования. Результатив-
ность продвижения фиксируется с использованием 
технологии портфолио – инструмента рефлексии сво-
ей деятельности.
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Педагогическая наука облекает процесс воспита-
ния и образования в наиболее доступную для усва-
ивания форму. Поэтому педагогика не может не ис-
пользовать в своей работе такой мощный, проникший 
во все формы жизни современного общества, инстру-
мент, как медиасредства. С их помощью наметилась, 
возможность перевода образовательного процесса 
на более качественный уровень, как инструмента, 
обладающего необозримыми пока возможностями. 
Однако степень заинтересованности такими возмож-
ностями напрямую зависит от образованности. Пред-
ставляется, что оной из задач педагога, и вероятно 
всего образования, вовлечь человека в этот своео-
бразный замкнутый круг. Заинтересованность в обра-
зовании присуща любому человеческому существу, 
и отличается точкой приложения, темой (предметом 
внимания) и конечно количеством затрачиваемого на 
данную тему, времени. Немалую роль играет осознан-
ность индивидуумом процесса  накопления знаний и 
опыта, чем по сути и является образование. С само-
го начала широкого применения медиасредств в этом 
процессе исследователями отмечался достаточно 

мощный эффект неосознанности получения знаний 
и навыков. Применения этих средств похоже на игру, 
(отсутствием понимания ясного конечного резуль-
тата), игрой не являясь, отличаясь от неё не предна-
меренностью действий попавшего под их влияние, 
а так же отсутствие у него знаний правил и условий 
поведения. Вероятно, применяющие медиаинстру-
менты осознано имеют возможность воздействия и 
манипулирования людьми особенно не осознающими 
такого воздействия. Это не так безобидно, как может 
показаться. Привлекательным представляется созна-
тельное и обдуманное получение образования.

Медиапедагогика, как наука о процессе воспита-
ния и обучения человека, посредством роста его обра-
зования, даёт возможность понимания этих процессов 
путём применения медиасредств. Система общего об-
разования предполагает для его получения, примене-
ние строго регламентированных средств и способов.  
Дополнительное образование допускает применение 
не стандартных решений в использовании современ-
ных медиатехнологий. При достаточном уровне моти-
вации собственного образования человек может вы-
бирать несколько способов его получения. Наличие 
в свободном доступе интернета таких общеобразова-
тельных ресурсов как дистанционные интернет уроки 
дают возможность образования практически любому 
желающему. Однако в силу меньшей привлекательно-
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сти проведения досуга, самообучаясь, в сравнении с 
рекреационными видами деятельности, популярность 
данных ресурсов не велика. Наряду с мощнейшим об-
разовательным потенциалом современные медиасред-
ства обладают большим отвлекающим от основных 
целей, а зачастую и вредным, свойством.  Согласно 
проведенному мной мониторингу среди студентов 
1-го и 2-го курса менее 10% опрошенных учащих-
ся знают о возможности дистанционного обучения 
и только 5% ею эпизодически пользуются. Вопросы 
задавались в форме тестирования для возможности 
опроса большего  количества учеников и проводились 
на добровольной основе, с последующим обсужде-
нием, как данных ответов, так и формы задаваемых 
вопросов. Это наблюдение совпадает с точкой зрения 
доктора философских наук  профессора Батыгина Г.С. 
«То обстоятельство, что в сети доступны многообраз-
ные материалы, представляющие интерес для препо-
давателей социологии (систематизация этих источни-
ков проведена П.Г. Арефьевым), не меняет положения 
дел: доступность информационных массивов зависит 
не от их доступности, а от умения пользователя сфор-
мировать запрос» [1].

Следует отметить, что такие опросы подростки 
воспринимают с большим интересом и проявляют за-
интересованность в их продолжении. Многие из них 
указывают на приобретение знаний именно из текстов 
тестирования, а так же отмечают дальнейшую заинте-
ресованность в поиске информации не знакомой им 
до начала исследования. Можно предположить, что 
толчком к мотивации самообразования служит про-
явление конкретного, а потому искреннего внимания 
педагога  к степени заинтересованности обучаемого. 
Целью исследования было по возможности полно 
определить направление и степень заинтересованно-
сти всей группы учащихся. На основании полученных 
ответов можно предположить, что 50% не осознают 
процесса обучения посредством медиасредств (про-
смотра телепередач, газет и журналов, компьютерных 
игр и др.) 25% осознают влияние медиа, но считают 
его бессистемным и случайным, не подозревают о на-
личии вредной и ложной информации. Только 25% 
осознано занимаются поиском конкретной, нужной 
для решения текущей задачи информации, используя 
медиасредства. Более 93% учащихся доверяют полу-
чаемой информации, по большей части бессистемной 
в соответствии с её оригинальностью и новизной, 
руководствуясь принципом подражания и признавая 
авторитет по привычке и без особых сомнений. Ме-
нее 7% учащихся критически относятся к получаемой 
медиаинформации, доверяя авторитету источника в 
соответствии с объёмом собственных знаний. Менее 
24% считают дополнительное образование, формой 
досуга. Более 76% не считают привлекательной за-
программированную форму обучения, предпочитая 
ей неопределённые развлечения с получением слу-
чайных результатов. Более 76% прошедших тестиро-
вание считают себя читающей аудиторией, однако, без 
определённой тематики. Менее 24% не видят в чте-
нии достаточной привлекательности и информатив-
ности, 99% понимают принципиальные возможности 
и важность медиаресурсов в современной жизни, и 
только около 7% умеют широко использовать эти воз-
можности для конкретных целей. 90% отожествля-
ют образование с профессиональным образованием. 
90% отожествляют образование и культуру. Около 
80% проводят досуг за компьютерными играми и не 
осознают рисков, связанных с игровой зависимостью. 
Меньше 20% понимают опасность ложной и вредной 
информации, необходимость её проверки. Около 65% 
пользуются исключительно офисными программами, 

не подозревая о широких возможностях других про-
блемно ориентированных пакетов программ. 

 Однако всё нарастающий, трудно контролиру-
емый информационный медиапоток, порой превра-
щается в источник серьёзных личностных проблем. 
Исследуя данную форму коммуникации, Батыгин Г.С. 
опасался – «что в жизнь войдет поколение, практиче-
ски не умеющее писать «от руки» и все социологиче-
ские опросы будут осуществляться через сеть» [1]. По 
мнению многих исследователей уже сейчас молодёжь 
утрачивает возможность воспринимать сложные тек-
сты и умение выражать связную мысль, доводить её 
до конца. Получению образования ассоциативными и 
невербальными методами, несомненно, эффективны-
ми в ранних возрастных группах обучающихся, очень 
привлекательна. Но без применения вербальных,  чи-
сто человеческих способов общения не возможно ста-
новление творческой личности. Это не голословная 
полемика. Процессы речи и мелкой моторики взаи-
мосвязаны. На земле только человек умеет вербально 
общаться и создавать произведения искусства. Пони-
мая, что ход обучения неразрывно объединяет в себе 
развивающую, образовательную, воспитывающую, а 
также побудительную и организационную функции, 
полагаю, что вопрос развития мотивации у обучаемо-
го всё же является достаточно важным для педагога. 
Принятие идеи, что человеку не должно быть легко, 
ему должно быть интересно, может явиться весомым 
мотивом самосовершенствования. На общем фоне 
роста  спортивных достижений и общего усложнения 
жизни в целом, упорно продвигаемый тезис о том, что 
учиться должно, быть легко, несколько странен. К со-
жалению, направленность образовательного процесса 
посредством медиасредств, редко совпадает с мнени-
ем об образовательном процессе министерства обра-
зования и науки. «Не следует преувеличивать возмож-
ности Интернет как источника научной информации. 
Если учесть репертуары запросов, то объем исполь-
зования Интернет в научном сообществе для полу-
чения именно научной информации по сравнению с 
развлечениями и поиском более полезных сведений о 
товарах и услугах можно определить как совершен-
но незначительный. Проблема заключается здесь не 
в телекоммуникации, а в информационно-библиогра-
фической культуре научного сообщества» [1].

Кроме того отсутствие реального планирования 
является препятствием самообразованию. Ещё в 
1978г. профессор П.Л. Капица, выступая на Между-
народном конгрессе по вопросам подготовки препо-
давателей, предупреждал: «Но, чтобы воспитывать 
у всех людей умение проводить досуг, государство, 
очевидно, должно будет предоставить всему населе-
нию возможность получать высшее образование не-
зависимо от того, нужно это для профессии человека 
или нет» [2]. Отсутствие образования, у индивидуума, 
ведёт к нежеланию «образовываться», ограничиваясь 
стремлением к развлечениям. Роль педагога, в данном 
контексте, вероятно, должна быть направлена на при-
общении молодёжи к активным формам образования. 
Понятно, что в данный период процесс развития ин-
дивидуума при посредстве медиаобразования интен-
сивно изучается. Появляются мотивации его развития 
и использования. Для более качественного процесса 
обучения возникают новые методы использования 
медиаобразования. Например, А.В. Федоровым была 
предложена условная система классификации его те-
оретических моделей: практико-утилитарные модели; 
эстетические модели (ориентированные, на ознаком-
ление с лучшими произведениями медиакультуры), 
развитие художественного вкуса; воспитательно-эти-
ческие модели (рассмотрение моральных, психологи-
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ческих, идеологических, религиозных, философских 
проблем на материале медиа); социокультурные, куль-
турологические модели (социокультурное, культуро-
логическое развитие творческой личности в плане 
восприятия, воображения, зрительной памяти, интер-
претации, анализа, критического мышления по отно-
шению к медиатекстам любых видов и жанров и т.д.; 
образовательно-информационные модели (изучение 
теории и истории медиа и медиаобразования, языка 
медиакультуры и т.д.).

Наряду с доступом к самообразованию, к неис-
черпаемым ресурсам проведения досуга, медиасред-
ства представляют личности широкие возможности 
коммуникации, для чего они, по сути, и придуманы, а 
также открывают огромные возможности для самовы-
ражения и творчества. Тот контролируемый поток ин-
формации, который представляли полиграфия, грам-
запись, киноискусство, радио, позднее, телевидение, 
кажется очень ограниченным в сравнении с океаном 
возможностей принесённых с собой интернетом и 
мобильной связью. Попытки дискредитации этих, до-
статочно новых, технических средств, сравниванием 
их с помойкой и мусорной кучей мне представляются 
малоэффективным способом борьбы с их вредными 
факторами. В этих условиях совершенно понятна 

тревога передовых исследователей проблем медиао-
бразования. Профессор А.В. Федоров, отмечая неот-
вратимость воздействия медиаинформации, считает 
одним из способов решения проблемы использование 
методик помогающих развитию критического отно-
шения к поступающей информации. «В современных 
условиях произведения медиакультуры во многом 
способствуют, хочет человек этого или нет, формиро-
ванию его ценностных ориентаций, интеллектуаль-
ной и эмоциональной сферы, а в конечном итоге – и 
жизненной позиции настоящих и будущих поколений. 
Теория развития критического мышления имеет цель 
научить школьников и молодежь ориентироваться 
в информационном потоке, а также нейтрализовать 
возможность манипуляции сознанием аудитории со 
стороны медиаисточников. Нужно отметить, что по-
ложения данной теории имеют все больше сторонни-
ков…» [3].
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Последнее десятилетие стало для школьного об-
разования периодом поиска новых концептуальных 
идей,  путей развития. В теории и на практике активно 
разрабатывались вопросы дифференциации и профи-
лизации обучения, интеграция содержания обучения, 
внедрение идеи гуманизации школьной жизни.

Все эти концепции, несомненно, важны. Но  все 
больше специалистов принимают и активно поддер-
живают идею качества образования как ведущую и 
доминирующую.

Борьба за качество образования выдвигается как 
ведущая задача в деятельности образовательных уч-
реждений.  Каждый ищет пути ее решения по- своему. 
Качество образования сегодня сводиться к качеству 
обучения. Именно обученность ребенка провозгла-
шается главным критерием  качества. И как сказал Р. 
Кипплинг «Образование величайшее из земных благ, 
если оно наивысшего качества. В противном случае 
оно совершенно бесполезно».

Что же необходимо предпринимать учителю, что-
бы достичь этого «наивысшего качества». Это и есть 
основная проблема, который стоит перед современ-
ной школой.

Кроме достижения высокого качества , общество 
и государство поставило перед образованием задачу 
воспитания свободной, развитой и образованной лич-
ности способной жить и творить в условиях постоян-
но меняющегося мира. Образование призвано помочь 
личности в саморазвитии, научить учиться, действо-
вать, быть конкурентоспособной. 

Но развитие личности зависит не только от внеш-
них факторов, но и от ее собственной позиции, ее ми-
роощущения. Большая роль в воспитании личности в 

системе образования отводится в частности и урокам 
истории.

В педагогической практике учителя истории су-
ществуют определенные трудности:

1. имея ограниченные возможности использовать 
полученные знания по истории вне класса, учащиеся 
теряют мотивацию к изучению предмета, и как след-
ствие снижается качество знаний;

2. использование традиционной методики с ее 
идеей максимальной помощи детям в процессе обу-
чения приводит к снижению самостоятельности уче-
ников.

Таким образом, возникает конфликт между целя-
ми учения и стилем преподавания, который мешает 
развитию способности ребенка учиться. Разрешение 
данного противоречия нашлось в теории проблемного 
обучения.

В настоящее время в обществе существует острая 
социальная потребность в творчестве и творческих 
индивидах. Развитие у школьников мыслительной де-
ятельности - одна из важнейших задач в сегодняшней 
школе. Возникающая познавательная и мыслительная 
потребность вызывает и определяет познавательную 
активность личности в обучении,  повышает качество 
знаний. Она является основным звеном, из которого в 
дальнейшем обучении развиваются познавательные и 
профессиональные интересы человека.

Идея проблемного обучения не нова.
Величайшие педагоги прошлого всегда искали 

пути преобразования процесса учения в радостный 
процесс познания, развития умственных сил и спо-
собностей учащихся (Я.А. Коменский, Ж.-Ж. Руссо, 
И.Г. Песталоцци,  К.Д. Ушинский).

В ХХ столетии идеи проблемного обучения по-
лучили интенсивное развитие и распространение в 
образовательной практике. В зарубежной педагогике 
концепция проблемного обучения развивалась под 
влиянием Дж. Дьюи. В работе «Как мы мыслим» аме-
риканский философ, педагог отвергает традиционное 
догматическое обучение и противопоставляет ему 


