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ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ 

 
С быстрым развитием общества и информационных технологий в образовательной системе и програм-

мах происходят ощутимые изменения, появляется возможность исследовать причинно-следственные взаи-
мосвязи и взаимоотношения между ними, найти решения нестандартным путем. Технологии, как некий ме-
ханизм, способны задействовать новые средства и способы работы в системе образования, воплощаемые 
в реальном режиме. Любые технологии должны способствовать неадекватным решениям, демонстрировать 
свою эффективность, помогать правильно найти ответ на поставленные вопросы и проблемы, решать их 
нестандартным путем. Рассматривая проектирование как эффективный продукт для будущего образова-
ния, необходимо научиться выявлять связи между явлениями, предметами, объектами, наблюдать за изме-
нениями, находить интересные связи, ставить перед собой оригинальные вопросы: как изменить, комбиниро-
вать, трансформировать, перевернуть, заменить, привести в соответствие, найти аналогию, решить ори-
гинальным способом? Все это приводит к формированию hard-soft-vital skills, а самостоятельная и творческая 
поисковая работа и успешное внедрение инновационных технологий в процессе проектирования приносят хо-
рошие результаты. 

В статье рассматриваются разработанные и переработанные нами три группы технологий для проек-
тирования по определенным характеристикам и по направлению выполнения функций: технологии, дающие 
нестандартные, оригинальные решения; технологии, связанные с переосмыслением и трансформацией; 
креативные технологии проектирования, принципы работы с данными технологиями. 

 
Ключевые слова: проектирование; технологии; эффективность продукта; связи между явлениями; форми-

рование навыков. 
 
Введение 
Последнее десятилетие показало, что в со-

временном обществе происходят быстрые и зна-
чительные трансформации, и человеку, чтобы 
реализовать себя в этом обществе, необходимо 
адаптироваться посредством самообразования, 
саморазвития и самореализации. Стремление 
к изменениям носит глубоко личностный харак-
тер, поэтому, чем быстрее происходят измене-
ния в обществе и происходит развитие инфор-
мационных технологий (ИТ), тем больший ин-
терес у человека появляется по отношению 
к разным явлениям окружающей среды и ее из-
менениям, и тем сложнее и глубже оказываются 
проблемы, влияющие на формирование лично-
сти. Меняются образовательные системы, выяв-
ляются новые элементы в системе образования, 
появляется интерес к изменениям, возможности 
исследовать взаимосвязи и взаимоотношения 
между ними, корректировать пути решения, на-
правленные на достижение определенных про-
цессов и изменений. В связи со всем этим необ-

ходимо констатировать, что образовательные 
системы и программы в настоящее время пере-
живают кризисный период. Именно поэтому 
образовательная система должна предусматри-
вать и учитывать происходящие изменения, ко-
торые способны трансформироваться в процес-
се образования, и образовательные программы, 
которые должны исходить из требования и за-
просов общества. 

Как известно, образовательная система и об-
разовательные программы должны рассматри-
ваться во взаимосвязи, т. к. только их взаимо-
связь позволяет достичь того, чему подчинены 
образовательные системы в самом общем их 
понимании, – формированию и развитию лично-
сти, основы которой соответствуют потребно-
стям как самой личности, так и общества. Если 
смотреть на образовательные системы в узком их 
плане – профессиональном, то становится понят-
но, как и почему в его рамках с развитием обще-
ства и информационных технологий порождается 
необходимость, а в рамках общества появляется 
потребность в новых профессиях – менеджер 
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образования, коуч виртуального образования, 
копирайтер, андеррайтер, супервайзер, промо-
утер, трейдер, вальвеолог, аквизитор, фэнсабер, 
тренд-хантер и т. д.). В свою очередь, с появле-
нием новых профессий встает вопрос о разви-
тии новых технологий и формировании иннова-
ционных навыков, которые соответствовали бы 
требованиям рынка труда. 
Целью представленного исследования явля-

ется изучение и описание существующих в об-
разовательном проектировании технологий 
с целью комплектации их в три группы, которые 
составлены на основе определенных характери-
стик и выполняемых этими технологиями функ-
ций. Необходимость, связанная с этим, была 
обусловлена более детальным подходом к изу-
чению и использованию исследуемых техноло-
гий в образовательной практике для получения 
более высокого результата в процессе образова-
тельной деятельности. 

 
Технологии в образовании 
Под термином технологии в образовании, 

ставшим актуальным в последние десять-пят-
надцать лет, понимаются механизмы, позво-
ляющие реализовывать и использовать новые 
средства образовательной системы, а также ме-
тоды и способы, воплощаемые в реальном мире, 
среди которых особо необходимо выделить ин-
новации, интеллектуальные и интерактивные 
технологии и методы, создание и использование 
мультимедийных учебных материалов, создание 
обновляемой базы данных, содержащей лекции 
и учебные материалы и пр. Все это позволяет 
формировать единое обучающее информацион-
ное пространство, включающее знания, добы-
тые исследователями и учеными разных стран, 
и применяющиеся в практике преподавания 
преподавателями разных университетов. 

Когда речь идет об инновациях, тогда возни-
кает необходимость думать, как сделать разра-
ботку технологий эффективной, нестандартной, 
востребованной, а чтобы это сделать, надо 
знать, как сделать это правильно и как это при-
меняется на практике. 

Технологическая деятельность в образова-
тельной среде имеет признак открытости, пото-
му что имеет способность и возможность по-
полняться новыми средствами, методами 
и способами, однако все способы, составляю-
щие ее, должны составлять закономерную 
систему непротиворечивых и взаимосвязан-
ных видов работ, совокупность которых обес-
печивает использование инноваций. Отметим 
некоторые из них. 

1. Первое, о чем, безусловно, необходимо го-
ворить, когда мы говорим о новых технологиях 
в образовании, – это образовательная деятель-
ность, направленная на профессиональное раз-
витие обучающихся, получающих профессио-
нальную и производственную практику. При 
этом у каждого из обучающихся (субъектов 
обучения) должно сформироваться не только 
общее, но и личное знание и личный опыт, 
включающий понимание того, как и что он 
должен сделать, чтобы инновационный проект 
в результате практической деятельности стал 
частью реальности. В этом случае мы говорим 
о реализации (реализации профессиональной 
деятельности). 

2. Второе, что следует подчеркнуть, – это 
проектная деятельность. Этот вид деятельности 
направлен на разработку и формирование осо-
бого знания, основанного на инструментально-
технологических подходах, о том, как на основе 
имеющихся знаний в условиях, заданных зада-
чей или ситуацией, необходимо действовать для 
того, чтобы добиться поставленной задачи. 
В этом случае необходимо говорить об иннова-
ционном проекте (см. об этом подробнее [1–3]). 
Это более высокий уровень использования тех-
нологий по сравнению с первым. 

3. Третье, о чем следует упомянуть, – науч-
но-исследовательская деятельность. Этот вид 
деятельности направлен не только на получение 
новых знаний о том, как добыть знание и в ка-
кой форме его можно представить – в этом слу-
чае мы говорим об открытии, но и о том, как это 
что-то может быть произведено или продуциро-
вано – в данном случае мы говорим об изобре-
тении. Этот уровень является наиболее высоким 
по отношению к первому и второму. 

Технологии в образовании позволяют соз-
дать базу, объединяющую огромное количество 
разнообразных знаний, а также расширенные 
возможности для того, чтобы каждый из субъ-
ектов обучения, будучи личностью, наделенной 
индивидуальными качествами и чертами харак-
тера, отличающейся от других мотивациями 
и инициативами, имел возможность в макси-
мальной степени выразить свою потребность, 
прежде всего, в профессиональной реализации 
в области трудовой сферы. 

 
Образовательные технологии 
Образовательные технологии представляют 

собой систему, состоящую из трех взаимосвязан-
ных компонентов. Комплекс этих компонентов, 
составляющих суть образовательных техноло-
гий, является очень гибким, а все его компонен-
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ты способны к комбинированию, трансформа-
ции и видоизменению. 
Первым компонентом, который лежит в ос-

нове образовательных технологий, является со-
держание программы. Этот компонент носит 
базовый содержательный характер, т. е. что 
и в каком объеме следует транслировать обу-
чающимся. Содержание программы направлено 
как на освоение предметных знаний, так и на 
развитие компетенций. Грамотно построенное 
содержание программы формирует у обучаю-
щихся, помимо собственно профессиональных 
компетенций, которые относятся к hard skills, 
иные компетенции, которые обеспечивают ус-
пешное взаимодействие с другими людьми в 
трудовой среде и жизненном пространстве во-
обще, отвечают за способность принимать ре-
шения и нести ответственность за них, а также 
общечеловеческие компетенции адаптивного 
характера и пр. – компетенции, получившие 
в научных кругах названия soft, vital, meta skills. 
Развитие у обучающегося всех указанных ранее 
компетенций способствует развитию у него 
креативного мышления. Чтобы добиться высо-
ких результатов в обучении, содержание обра-
зовательной программы должно быть четко 
структурированным, все ее компоненты должны 
быть представлены во взаимодействии, а сама 
программа должна быть реализована при под-
держке мультимедийных учебных материалов, 
представление которых должно сопровождаться 
использованием современных средств комму-
никации. 
Вторым компонентом, имеющим функцио-

нальную направленность и носящим вспомога-
тельный инструментально-технологический ха-
рактер, являются инновационные технологии. 
Инновационные технологии отвечают в процессе 
обучения за выполнение основных видов работ – 
аудиторной, самостоятельной и поисково-иссле-
довательской, при этом необходимо помнить, что 
самостоятельная и поисково-исследовательская 
деятельность осуществляются с помощью компе-
тенций, навыков и умений, отвечающих за про-
цесс самообучения и обеспечивающих его. Имен-
но поэтому, наряду с классическими формами 
обучения и представлениями обучающего мате-
риала, при разработке образовательных программ 
должны быть использованы технологии, сопро-
вождающие обычную жизнь человека и обеспе-
чивающие его «бесперебойное» взаимодействие 
с окружающим миром. Информационные тех-
нологии поддерживают инфраструктуру обуче-
ния, включающую в себя информационную, 
технологическую, организационную и комму-

никационную составляющие. Они отвечают за 
работу, выполняемую, прежде всего, в дистанци-
онном формате, который дистанцирует обучаю-
щего и обучающегося, что позволяет эффективно 
использовать преимущества дистанционных форм 
обучения. Обратимся к характеристике каждого 
их этих составляющих. 

1. Внедрение информационно-коммуника-
ционных технологий (ИКТ) в предметное обу-
чение способствует интеграции предметных об-
ластей знаний и информатики с целью инфор-
матизации сознания обучающихся, пониманию 
ими значимости процессов информатизации 
в современном обществе – в его трудовом 
и профессиональном аспектах. 

2. При использовании личностно ориентиро-
ванных технологий в преподавании предмета 
необходимо обратить внимание на то, что обра-
зовательная система должна обеспечивать бес-
конфликтные, безопасные и комфортные условия 
обучения и реализации природных потенциалов 
обучающихся, что, безусловно, направлено на 
развитие инициатив личности. В условиях при-
менения этих технологий следует отталкиваться 
от понимания, что личность становится не про-
сто субъектом обучения, а субъектом приори-
тетным. Она является целью, а не средством 
достижения какой-либо отвлеченной цели обра-
зовательной системы, поскольку обучение на-
правлено конкретно на нее. С этой точки зрения 
человек, будучи личностью, наделенной особы-
ми психическими свойствами, способен позна-
вать и преобразовывать мир. Он занимает опре-
деленное место в социуме, проявляя себя в том 
числе в профессиональных действиях, форми-
рующихся на основе тех образовательных про-
грамм, которые направлены на развитие его 
возможностей в соответствии заявленными ими 
потребностями. 

3. Применение информационно-аналитичес-
кого обеспечения учебного процесса и управление 
качеством образования направлено на объек-
тивизацию учебного процесса и формирование 
методики контроля по изучаемому предмету 
в соответствии с предметно-учебным планом, 
отвечающим на вопросы: «В каком месте обра-
зовательной программы и с какой целью необ-
ходимо провести промежуточный контроль?». 
Это позволяет объективно проследить за време-
нем образовательного процесса в том числе 
с учетом time management. 

4. Реализация мониторинга интеллектуаль-
ного развития осуществляется за счет анализа 
и диагностики качества. Во многом это достига-
ется при помощи тестирования обучающихся 
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и построения графической динамики их успе-
ваемости. 

5. Образовательный процесс, безусловно, 
должен обеспечиваться психолого-педагоги-
ческим сопровождением внедрения инновацион-
ных технологий в учебно-воспитательный про-
цесс. Эти технологии предполагают обращение 
к ведущим специалистам в той или иной пред-
метной области по вопросам получения у них 
консультаций, обсуждение отчетности на мето-
дических советах и анализ этой отчетности. 

6. Условиями развития учебного процесса 
выступают дидактические технологии, эффек-
тивность использования которых достигается за 
счет совмещения и комбинирования как уже 
известных и хорошо зарекомендовавших себя 
методов и приемов, так и новых технологий, 
представленных в пилот-проектах. Современная 
действительность требует применения на прак-
тике различных комбинаций традиционных 
и пилотных методов и приемов, что, в свою 
очередь, способствует в результате осмысления 
образовательного процесса созданию новых 
технологий и способов их использования. 

7. Ведущими технологиями формирования 
личности являются воспитательные техноло-
гии. Они не только обеспечивают развитие лич-
ности, являющейся носителем общечеловече-
ских ценностей, но и способствуют ее коррек-
тировке в условиях постоянно изменяющейся 
действительности, в которой она находится, 
в том числе трудовой. У нее вырабатываются 
устойчивые адаптационные механизмы, позво-
ляющие решать трудные профессиональные 
задачи. 

8. Еще одной немаловажной технологией яв-
ляется технология создания портфолио. Эта 
технология направлена на реализацию функций, 
выполняющих несколько очень важных функ-
ций в образовательном процессе: 

– диагностическая функция осуществляет 
контроль за изменением и ростом показателей, 
достигнутых в ходе образовательного процесса, 
за определенный период времени, т. е. показы-
вает общую динамику развития личности; 

– функция целеполагания поддерживает об-
разовательные цели, сформулированные стан-
дартом, т. е. обеспечивает целеустановку; 

– мотивационная функция реализуется за 
счет поощрения обучающихся и обучающих 
к взаимодействию с целью достижения положи-
тельных результатов; 

– содержательная функция направлена на 
раскрытие спектра достижений, полученных 
обучающимися в процессе обучения; 

– развивающая функция обеспечивает непре-
рывность и бесперебойность процесса развития 
личности за счет грамотного построения про-
цесса обучения и воспитания на каждом из об-
разовательных уровней; 

– рейтинговая функция фиксирует диапазон 
и уровень достигнутых обучающимся навыков 
и умений. 

В целом исследователи приходят к выводу, 
что технология портфолио является результатом 
мониторинга и оценки педагогической деятель-
ности [4, с. 253] 

Самой востребованной технологией, по мне-
нию многих ученых, в настоящее время являет-
ся проектирование образовательных программ, 
значимость этой технологии прослеживается 
как в реальном, так и в виртуальном режиме. 
Особую актуальность проектирование приобре-
тает в условиях развития многоуровневого ва-
риативного образования. 

 
Технология проектирования 
Что касается технологии проектирования 

в образовании, то нам необходимо рассматри-
вать данную технологию в новом отрезке вре-
мени. За время развития педагогического знания 
ученые достигли значительных успехов [5–12], 
однако новое время требует новых решений. 

Сама технология проектирования представ-
ляет собой процесс, который включает те ком-
поненты, которые необходимы для реализации 
самого проекта в данной ситуации и с определен-
ными условиями. В настоящее время и в будущем 
для проектирования любого образовательного 
процесса нужно владеть академическими знания-
ми, ситуацией, иметь профессиональную ин-
туицию, уметь креативно мыслить, генериро-
вать идеи, хорошо ориентироваться в примене-
нии инновационных методов и технологий 
обучения, в том числе и опережающего обуче-
ния. Рассматривая проектирование как эффек-
тивный продукт для будущего образования, не-
обходимо научиться выявлять связи между яв-
лениями, предметами, объектами, наблюдать за 
изменениями, находить интересные связи, что-
бы потом поставить перед собой вопрос: как 
изменить, комбинировать, трансформировать, 
перевернуть, заменить, привести в соответствие, 
найти аналогию, решить нестандартным, ориги-
нальным способом – все это приводит к форми-
рованию hard-soft-vital skills, а самостоятельная 
и творческая поисковая работа дает хорошие 
знания. Необходимо внести в понятие hard-soft 
skills некоторое уточнение, т. к. не все препода-
ватели вузов правильно его трактуют. Многие 
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считают, что soft skills формируются в процессе 
внеаудиторной работы, а hard skills – в резуль-
тате образовательной вузовской программы. 
Такой подход представляется нам неверным. На 
наш взгляд, hard skills формируются и развива-
ются не только в профессиональных универси-
тетах, в то время как soft skills формируются 
в том числе в ходе получения профессионально-
го образования. 

 
Проектное образование 
Таким образом, мы переходим к проектному 

образованию, которое требует от образователь-
ного учреждения (ОУ) определенной подготов-
ки и определенных знаний по проектированию. 

Педагогическое проектирование, как мы уже 
отмечали, – это процесс, предварительная раз-
работка основных аспектов предстоящей дея-
тельности учащихся и педагогов. Каждый ас-
пект работы рассматривается на уровне органи-
заторском, гностическом (поиск содержания, 
методов, средств и взаимодействия между ни-
ми) и коммуникативном. Процесс перехода из 
одного уровня на другой позволяет разрабаты-
вать технологии в разных условиях. 

Под педагогической технологией понимается 
«последовательное и непрерывное движение 
взаимосвязанных между собой компонентов, 
этапов, состояний педагогического процесса 
и действий его участников» [13]. 

На основе вышесказанного нами были разра-
ботаны и переработаны технологии для проек-
тирования и представлены группами по опреде-
ленным характеристикам и по направлению вы-
полнения их функций [14, 15]: 

– технологии, дающие нестандартные, ори-
гинальные решения; 

– технологии, связанные с переосмыслением 
и трансформацией; 

– креативные технологии проектирования. 
Любое проектирование начинается с попыт-

ки воплотить рожденные мысли, идеи в форму 
и суть, попробовать решить проблему нестан-
дартным и оригинальным путем и воплотить 
в реальность. Когда и как начать – это зависит 
от того, насколько человек готов к трудностям, 
насколько он подготовлен теоретически и на-
сколько четко он представляет себя в этом про-
екте. К быстрому решению поставленной цели 
приведут его стиль работы, развитые навыки, 
умение сформировать свою точку зрения, а на 
это уходит много времени. 

Предложенная нами классификация техноло-
гий по проектированию поможет сориентиро-
ваться студентам в процессе работы над проек-

том. Опыт работы с магистрантами показал, что 
данная классификация является хорошим ори-
ентиром для самостоятельной, творческой рабо-
ты, тем более что они проходят такие новые 
дисциплины, как проектирование образователь-
ных программ, проектирование по лингводи-
дактике и др. 

Нами разработана классификация техноло-
гий, разбитых на три группы, объединенных на 
основании определенных характеристик и вы-
полняемых ими функций: 

1. В первую группу инновационных техноло-
гий по проектированию вошли следующие тех-
нологии: 

– инверсия, заключающаяся в трансформа-
ции и генерации принципиально новых, ориги-
нальных, творческих, нестандартных способов 
решения проблем, возникающих в процессе 
обучения; 

– генерация идей, направленная на реализа-
цию процесса достижения цели от возникнове-
ния до внедрения идеи путем ее оформления, 
описания, представления механизма реализа-
ции, анализа и оценки ее жизнеспособности, 
отбора среди возможных идей наиболее инте-
ресных и нестандартных, поэтапного претворе-
ния в жизнь; 

– мозговой штурм, реализующий метод 
спонтанного генерирования идей посредством 
критики имеющихся идей и их обсуждения, 
спонтанного изложения новых идей в быстром 
темпе без возможности предварительного обду-
мывания, фиксации высказанных идей, отбора 
наиболее продуктивных идей, обсуждение 
и оценку каждой идеи, их интерпретацию; 

– поисково-исследовательская технология, 
позволяющая выявлять новые идеи и законо-
мерности на основе выявления законов и зако-
номерностей, углублять уже существующие 
идеи, систематизировать их и выявлять сущест-
вующие между ними причинно-следственные 
отношения и взаимосвязи – все это позволяет 
сформировать и развить у обучающегося само-
стоятельность и стремление к самообразованию 
и самореализации, мотивировать обучающегося 
к учебной деятельности в целом. 

2. Во вторую группу инновационных техно-
логий мы отнесли технологии, которые связаны 
не с генерацией идей и их трансформацией, что 
было представлено в первой группе, а с их уг-
лублением, корректировкой и переработкой. 
Среди таких технологий следует отметить: 

– изменение формулировки задачи, расши-
ряющее границы поиска решения проблемы по-
средством изменения формулировок уже гото-
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вых идей и выявления новых направлений дея-
тельности; 

– технология корректировки и учета недос-
татков, направленная на поиск и сбор информа-
ции с целью описания проблемной ситуации 
и выявление недостатков предложенных спосо-
бов ее решения, подлежащих корректировке; 

– технология наводящих вопросов, исполь-
зующая с целью упорядочивания поиска вари-
антов решения проблемы; 

– наводящая задача-аналог, которая, заимст-
вуя уже имеющийся опыт и идеи, подвергает их 
тщательному анализу на предмет выявления 
их достоинств и недостатков с целью их улуч-
шения; 

– свободное выражение функции, исполь-
зуемое для описания всех функций, способст-
вующих разработке модели, выступающей 
в качестве идеального результата, к которому 
следует стремиться. 

3. Третью группу, на наш взгляд, составляют 
инновационные технологии, направленные на 
реализацию креативного подхода к решению 
проблемы. В данном случае мы говорим не 
о переработке имеющихся идей или их транс-
формации, а принципиальном уходе от того, что 
было уже сделано, и попытке решить проблему 
по-новому. Среди таких технологий мы выделя-
ем следующие: 

– технология ассоциации, позволяющая из-
влекать ассоциации из различных идей; эта тех-
нология развивает образное и ассоциативное 
мышление у обучающихся; 

– технология трансформации, направленная 
на использование уже имеющихся идей с усло-
вием изменения их структуры, содержания, вы-
ражения и представления, преобразуя сложные 
структуры в простые; 

– технология перестановки, которая в ре-
зультате доведения идеи до абсурда приводит 
к выявлению необычного, но рационального 
решения; 

– технология моделирования, учитывающая 
процесс проектирования объекта и его модели, 
указывает на способ оценки результата проек-
тирования; она позволяет разрабатывать алго-
ритм синтеза организационной структуры само-
го объекта; 

– технология «опережающего обучения», 
дающая возможность обучающему познако-
миться с трудной для восприятия идеей или 
способом ее решения до того, как он приступит 
к ее реализации; иногда опережающее обучение 
подразумевает развитие мышления обучающих-
ся, опережающее их возрастные возможности 

(С. Н. Лысенкова, С. М. Минасян, А. М. Цату-
рян) [16, 17]; 

– технология работы по аналогии, которая 
заключается в использовании уже существую-
щих идей, проблем и их решений в других об-
ластях знаний в результате интерпретации пер-
воначальной идеи постепенного ее доведения до 
получения проектного замысла; 

– эвристическое моделирование и конструи-
рование, состоящее в доведении первоначаль-
ной идеи до абсурда и поиске в сложившемся 
хаосе рационального зерна, позволяющего мо-
делировать и конструировать пути преодоления 
и решения сложившейся проблемы; 

– технология проектирования, в которой при 
поставленной цели «развитие к способности 
самообучению» применяются методы и техно-
логии по деловым, ролевым, ситуационным иг-
рам, анализ, интерпретация творческого про-
дукта; в данной ситуации является необходимой 
составляющей ИКТ, которые обеспечивают пе-
редачу информации, организуют обратную 
связь преподавателя и студента, поскольку 
«обучение без обратной связи, без постоянного 
диалога невозможно, так как обучение, в отли-
чие от самообразования, является диалогиче-
ским процессом» [18, с. 68]; 

– технология «моделирования», учитываю-
щая процесс проектирования объекта и его мо-
дели, моделирование указывает на способ оцен-
ки результата проектирования; в связи с этим 
нами был введен в научный оборот и описан 
термин «социально-практическая технология» 
(термин автора С. М. Минасян) [19, с. 97]. 

Последняя технология является одной из 
ключевых технологий экспериментального харак-
тера в проектировании. Апробация информации, 
полученной в процесс экспериментальной работы 
и проделанной на предэтапном периоде проекти-
рования, позволяет удостовериться в актуально-
сти решаемой проблемы, объекта. Интервьюи-
рование, тест, вопросы и ответы, наблюдения 
позволяют выявить востребованность изучае-
мой тематики, изменение механизмов, потреб-
ности и отношение социального общества, 
а именно: что, где, когда, при каких обстоятель-
ствах? Выявляя определенные потребности об-
щества в образовании, начинаем исследовать 
и выявлять причины и подходы для устранения 
недостатков, трудностей в образовательных 
программах. 

 
Выводы 
Анализ, проведенный в статье, позволил нам 

выделить следующие группы технологий: 
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1) дающие нестандартные, оригинальные 
решения; 

2) связанные с переосмыслением и транс-
формацией; 

3) креативные технологии проектирования, 
принципы работы с данными технологиями. 

Рассмотренные технологии, необходимые 
для внедрения в образовательную среду 
и в образовательную систему, позволяют ис-
следовать объект с точки зрения причинно-
следственных отношений, заложенных в нем, 
и найти новые, нестандартные решения. Все 
они в процессе работы над проектированием 
могут изменяться и совершенствоваться. Все 
зависит от цели проекта, задач и функций, си-
туаций, от того, какой образовательный про-
дукт мы хотим представить, и насколько он 
окажется эффективным. 

Все исследованные технологии и средства 
работы воплощаются в реальном режиме и де-
монстрируют свою эффективность. И с этой 
точки зрения проектирование следует рассмат-
ривать как эффективный продукт для формиро-
вания и развития будущего образования, ориен-
тированного на развитие логического, критиче-
ского и креативного мышления. 
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TECHNOLOGIES IN EDUCATIONAL DESIGN 

 
With the rapid development of society and IT, tangible changes are taking place in the educational system and 

programs, it becomes possible to explore cause-and-effect relationships and relationships between them, to find solu-
tions in a non-standard way. Technologies, as a kind of mechanism, are capable of using new means and ways of 
working in the education system, embodied in a real mode. Any technologies should contribute to inadequate solu-
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tions, demonstrate their effectiveness, help to find the correct answer to the questions and problems posed, and solve 
them in a non-standard way. Considering design as an effective product for future education, it is necessary to learn 
how to identify connections between phenomena, objects, objects, observe changes, find interesting connections, pose 
an original question: how to change, combine, transform, turn over, replace, align, find analogy, to solve in an origi-
nal way - all this leads to the formation of hard-soft-vital skills, and independent and creative, search work and the 
successful implementation of innovative technologies in the design process bring good results. 

The article discusses three groups of technologies developed and revised by us for design according to certain 
characteristics and in the direction of performing functions: technologies that provided non-standard, original solu-
tions; technologies related to rethinking and transformation; creative design technologies, principles of working with 
these technologies. 

 
Keywords: design; technology; product efficiency; connections between phenomena; skills formation. 
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