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В статье рассматриваются вопросы интеграции педагогических подходов, развиваемых в 
рамках деятельности центра STEM-образования . Автором исследуются функции педагога 
центра STEM-образования, реализуемые в ходе субъект-субъектного взаимодействия 
участников целостного педагогического процесса .
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субъектное взаимодействие; целостный педагогический процесс . 

В условиях динамичного развития в 
Республике Беларусь IT-индустрии чёт-
ко обозначилась проблема недостаточной 
обеспеченности рынка труда квалифи-
цированными кадрами . Одними из наи-
более рельефно проявляемых факторов, 
которыми обусловливается проблемная 
ситуация, выступают снижение качества 
образования в области точных наук, а так-
же недостаточная мотивация школьников 
и студентов к их освоению . И это при том, 
что к 2030 году аналитиками прогнози-
руется в секторе экономики острая по-
требность в специалистах — аудиторах 
комплексной безопасности в промышлен-
ности, разработчиках интеллектуальных 
туристических систем, а в сфере строи-
тельства — в прорабах-вотчерах, проек-
тировщиках 3D-печати и инфраструкту-
ры «умного дома» . Согласно атласу новых 
профессий [1] общество уже в ближайшее 
время будет нуждаться в архитекторах 
медицинского оборудования, операторах 
медицинских роботов и консультантах в 

области генетики . Сложившееся противо-
речие между ориентированным на потреб-
ности общества цифровизации социально-
государственным запросом и имеющимся 
отставанием в темпах и качестве развития 
системы подготовки будущих специали-
стов периода четвёртой промышленной 
революции инициирует поиск решений, 
способствующих качественному измене-
нию ситуации в образовательной сфере . 
В связи с этим актуальными представля-
ются теоретические разработки и практи-
ческая реализация подходов, основанных 
на использовании активных методов орга-
низации учебной деятельности учащихся . 
В качестве одного из примеров данных 
системных подходов рассмотрим такое 
явление, как STEM-образование, получив-
шее распространение за рубежом и на 
постсоветском пространстве . 

Под STEM-образованием понимается 
институционально организованная си-
стема междисциплинарного образова-
ния, относящаяся к естественнонаучной и 
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технической областям знания, ориентиро-
ванным на развитие у личности механиз-
мов творческого инновационного мышле-
ния, а также высокой степени субъектной 
активности в осуществляемой прикладной 
исследовательской проектной деятельно-
сти . Его основаниями являются:

высокомотивированная деятельность  �
субъектов педагогического взаимо-
действия;
ориентированность на поиск, под- �
держку и эффективное педагоги-
ческое сопровождение одарённых 
детей в творческой среде сотрудни-
чества;
направленность целостного педаго- �
гического процесса на формирова-
ние и развитие в структуре личности 
творческого начала;
реализация в содержании образо- �
вания междисциплинарных связей 
учебных предметов с реальной жиз-
нью через предъявление в рамках 
осуществляемой проектной и иссле-
довательской деятельности заданий 
с социально значимым контекстом;
использование в формировании и  �
развитии универсальных компетен-
ций технологического и дидактиче-
ского потенциала новейших средств 
обучения в условиях приобщения 
учащихся к высоким технологиям в 
специально организуемой образова-
тельной среде .

В качестве такой среды информацион-
ного и педагогического взаимодействия 
участвующих субъектов рассматриваются 
центры STEM-образования, а также учреж-
дения образования — школы, в которых 
осуществляются на практике подобные 
подходы [2; 3; 4; 5] . О распространении 
и расширении практики инновационной 
деятельности свидетельствует открытие 
STEM-центров не только в столице и об-
ластных центрах, но и в небольших городах 
Беларуси (Бобруйске, Вилейке, Дзержинске, 
Дрогичине, Дубровно, Орше, Пинске, Свет-
логорске, Солигорске, городском посёлке 
Шарковщина) .

STEM-образование, представляемое в 
своей феноменологичности как системно 
организуемый конструкт, может эффектив-
но реализовывать свой потенциал через 

полноценное качественное выполнение 
функций всех его системных компонен-
тов — и субъектов участия (педагогов и 
учащихся), и высокотехнологичного ин-
струментария, применяемого в целостном 
педагогическом процессе . В таком пони-
мании в рамках осуществляемого нами 
исследования уровневая фунциональность 
педагога STEM-центра рассматривается 
как качественная характеристика знание-
вой и деятельностной составляющих сфор-
мированных и развиваемых компетенций 
педагога . В чём же заключаются сущность 
и специфика функций, реализуемых педа-
гогом центра STEM-образования?

Под профессиональными функция-
ми педагога мы понимаем предписанные 
направления применения сформирован-
ных и развиваемых компетенций, кото-
рые имеют непосредственное отношение 
к осуществляемой на профессиональном 
уровне многообразной организационно-
управленческой и учебно-воспитательной 
педагогической деятельности . Функции, 
выполняемые педагогом STEM-центра, 
определяются через конкретику понима-
ния субъект-субъектной основы взаимо-
действия участников целостного педаго-
гического процесса во всём разнообра-
зии реализуемых видов деятельности с 
учётом её специфики . Полнота осущест-
вления функций педагога учреждения 
образования (в том числе и учреждений 
образования STEM в их вариативности: 
STEAM, STREM, STEAMM [6]) тесным об-
разом связана с реализацией потенциала 
всей совокупности применяемых методов, 
приёмов и педагогических средств (в том 
числе и высокотехнологичных средств об-
учения) . Само наличие инновационного 
дидактического инструментария не может 
являться залогом гарантированного успе-
ха в решении существующих психолого-
педагогических задач во всей их полноте 
и безусловного достижения целей образо-
вания в STEM-центрах . Чрезвычайно важ-
ны компетентность и профессионализм 
учителя, эффективное организационное 
и методическое обеспечение целостного 
педагогического процесса при высокой 
субъектности его участников и должном 
учёте специфики использования основных 
принципов дидактики на учебном занятии .
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Разновекторная целе-задачная направ-
ленность STEM-образования на различ-
ных уровнях системы образования (в том 
числе и в условиях дополнительного об-
разования), а также его содержание пред-
усматривают обогащение классических 
функций педагога, определённых ещё в 
пору становления идей классно-урочной 
системы Я . А . Коменского . Функции пе-
дагога STEM-центра реализуются в тех 
или иных ситуациях, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, через 
осуществляемые действия перцептивного, 
мнемического, суггестивного, вербально-
го и невербального, коммуникативного, 
предметно-преобразующего, исследова-
тельского, контрольно-оценочного, реф-
лексивного и корректирующего характера . 
Они определяются конкретными целями и 
задачами, которые адресно или диспози-
тивно актуализируются при решении раз-
нообразных вышеотмеченных ситуаций .

В соответствии с разработанным в пе-
дагогической науке системным подходом 
(исследования И . Ф . Исаева, Н . В . Кузь-
миной, А . К . Марковой, В . А . Сластёни-
на, Е . Н . Шиянова, А . И . Щербакова [7; 
8; 9; 10]) функции соотносимы с компе-
тенциями педагога, отображающими его 
психолого-педагогические особенности, 
а также закреплённые в социальном опы-
те знания, профессиональные умения и 
навыки . Функции педагога центра STEM-
образования могут быть представлены в 
групповом разделении: целеполагающие, 
организационно-структурные, содержа-
тельные .

К группе целеполагающих функций от-
носятся:

ориентационная (осуществляется  �
через формирование и развитие в 
STEM-центре у учащегося жизнен-
ного, личностного и профессио-
нального самоопределения, а также 
установок на активную субъектную 
деятельность в процессе собствен-
ной ориентации, на создание усло-
вий для выработки осознанного и 
ответственного отношения к своему 
будущему в системе механизмов со-
циализации);
развивающая (реализуется путём  �
развития у учащегося в ходе орга-

низуемой педагогом учебной дея-
тельности мышления, речи, а также 
сенсорной, двигательной и эмо-
ционально-мотивационной сфер в 
условиях, при которых целостный пе-
дагогический процесс является как 
источником, так и средством форми-
рования личностных приращений);
мобилизующая (предполагает при- �
менение на практике педагогом 
STEM-центра умения оказывать 
управляющее воздействие на эмо-
цио нально-волевую сферу учаще-
гося для концентрации его усилий 
при выполнении разнообразных 
учебно-практических задач, проек-
тов и т . п .);
информационная (осуществляется  �
через трансляцию учащемуся учеб-
ной информации по широкому кругу 
вопросов и опирается на разносто-
роннюю эрудицию педагога, его раз-
виваемые профессиональные компе-
тенции) .

Функции педагога STEM-центра, вклю-
чённые в группу целеполагающих, соот-
носятся с его дидактическими, акаде-
мическими, авторитарными и коммуни-
кативными способностями . При этом в 
аспекте организационно-методического 
обеспечения его профессиональной де-
ятельности весьма важна способность 
самостоятельно диагностировать акту-
альный уровень развития, находящийся 
в основании этих функций, а также це-
ленаправленно формировать и развивать 
другие способности, проявление которых 
недостаточно рельефно при реализации 
целеполагающих функций . Так, в рамках 
осуществления ориентационной функции, 
опираясь на инструментарий педагогиче-
ской диагностики, педагог центра STEM-
образования направляет учащегося в осо-
знанной дифференциации его различных 
интересов . Педагог во взаимодействии с 
учащимся способствует освоению в его 
уникальном социальном опыте умений 
и навыков воспроизводства социальных 
связей и личностных качеств, необходи-
мых для жизни . При реализации данной 
функции учитель развивает способности 
обучающегося к личностному самораз-
витию, самоопределению в социально 
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значимых формах жизнедеятельности, к 
проживанию ситуаций успеха и эмпатии . 
На основе диагностики педагог формирует 
и развивает устойчивый интерес учаще-
гося STEM-центра к социально значимым 
видам деятельности, способствует «скла-
дыванию» жизненных планов, в том числе 
и предпрофессиональной ориентации (на-
пример, при выполнении индивидуального 
или коллективного учебного проекта по 
социально значимой тематике) . 

К группе организационно-структурных 
функций педагога STEM-центра относятся:

интеграционная (предполагает ак- �
тивное участие в создании едино-
го образовательного пространства 
учреждения образования и творче-
ской среды формирования и разви-
тия личности учащегося);
конструктивная (направлена на обе- �
спечение отбора учебной информа-
ции и содержания организуемого 
целостного педагогического процес-
са, а также на эффективное проек-
тирование деятельности субъектов 
взаимодействия — учащихся и пе-
дагога);
организационно-управленческая (ре- �
ализуется через организацию раз-
нообразной деятельности её субъек-
тов — учащихся и педагога, а также 
управленческое воздействие в про-
цессе данной деятельности);
коммуникативная (осуществляет- �
ся путём выстраивания взаимодей-
ствия с учащимися, коллегами и 
администрацией учреждения STEM-
образования);
гностическая (реализуется при ис- �
следовании специфики целостного 
педагогического процесса и его ре-
зультатов, в ходе познания и изуче-
ния содержания и способов управ-
ления воздействия на других субъек-
тов участия с учётом их возрастных 
и индивидуально-психологических 
особенностей) .

Обратим особое внимание на гности-
ческую (познавательную) функцию педа-
гога STEM-центра, которая, как и иные 
функции, предполагает высокий уро-
вень развития его академических, пер-
цептивных, экспрессивных, вербальных и 

коммуникативных способностей . Осно-
вами когнитивности педагога при реа-
лизации гностической функции являются 
его способности реально воспринимать 
других участвующих субъектов, а также 
осуществлять эмпатию . В данном слу-
чае педагог может быть как субъектом, 
так и объектом деятельности (напри-
мер, в процессе проведения психолого-
педагогического анализа учебного за-
нятия и самой педагогической дея-
тельности, выстраивания отношений с 
коллегами и учащимися) . Успешность 
реализации означенной функции относи-
тельно самого себя в значительной мере 
определяется способностью педагога к 
рефлексии и уровнем развития его реф-
лективного мышления . В качестве объ-
ектов познания могут выступать как уча-
щиеся STEM-центра, так и результаты их 
учебно-познавательной деятельности .

Важным условием эффективности осу-
ществления гностической функции явля-
ется воплощённая в практических дей-
ствиях направленность учителя на са-
моразвитие, наличие сформированной 
и развиваемой компетенции педагога-
исследователя . Это предполагает раз-
витие знаниевой и деятельностной со-
ставляющих в процессе анализа, систе-
матизации и обобщения, оценивания 
изучаемых явлений . Все гностические 
действия личности (например, указанные 
нами ранее перцептивные, мнемические, 
мыслительные) включаются в реализацию 
данной функции педагога, от которого 
в процессе учебного занятия в STEM-
центре требуется владение методологией 
психолого-педагогической науки и мето-
дами исследования (наблюдение, беседа, 
анкетирование, социо- и референтоме-
трия, эксперимент и т . д .) .

Специфика осуществляемых педагогом 
центра STEM-образования функций про-
является в содержании педагогической 
деятельности и усилении её компетент-
ностных составляющих (в особенности по 
отношению к системе дополнительного 
образования) в условиях использования 
высокотехнологичного дидактического ин-
струментария и инновационных техниче-
ских решений . В связи с этим в корре-
ляции с отмеченными группами функций 
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выделяются следующие содержательные 
функции:

образовательная (реализуется по- �
средством осуществления целостно-
го педагогического процесса при его 
планировании по соответствующим 
учебным программам);
компенсационная (осуществляется  �
через: организацию освоения учащи-
мися STEM-классов новых направле-
ний деятельности, дополняющих и 
углубляющих основное базовое обра-
зование; формирование положитель-
ной мотивации учебной деятельности 
и эмоционального фона успешности 
в усвоении содержания образования; 
предъявление учащемуся перспектив 
достигаемости успеха в созидатель-
ной творческой деятельности);
рекреационная (реализуется путём  �
педагогической организации содер-
жательного досуга учащегося как 
сферы восстановления его психофи-
зических сил во внеурочной деятель-
ности) .

С точки зрения науки, в понимании 
функциональных составляющих профес-
сиональной деятельности педагога цен-
тра STEM-образования важно чётко опре-
делять и соотносить понятия «функции 
педагога», «педагогические действия», 
«педагогическая позиция» . Связи между 
ними отображает профессиональная пе-
дагогическая деятельность как сложная 
функционально-операциональная систе-
ма . По А . К . Марковой [8], реализуемые 
в действиях педагогические умения соот-
ветствуют профессиональным педагогиче-
ским позициям, которые определяются как 
устойчивые системные отношения учителя 
в разнообразной направленности (к уче-
нику, к себе, к коллегам) и поведенческих 
реакциях . В таком понимании педагог цен-
тра STEM-образования в своей функцио-
нальности может проявлять разнообраз-
ные педагогические позиции: организатор 
деятельности и взаимодействия, субъект 
информации и её транслятор, методист-
исследователь, медиатор проектных групп 
учащихся, тьютор и фасилитатор процесса 
общения и т . д . Взаимосвязь понятий «пе-
дагогическая направленность» и «педа-
гогическая позиция» позволяет говорить 

об их соотносимости с педагогическими 
действиями и реализуемыми умениями . 
Именно в силу реализации совокупности 
профессионально-педагогических дей-
ствий в них всегда проявляются позиции 
и направленность педагога по отноше-
нию к различным составляющим целост-
ного педагогического процесса . В дан-
ном аспекте представляется необходимым 
подчеркнуть положение о взаимосвязи ка-
чественного состояния функциональности 
педагога STEM-образования с развитием 
его профессионализма и высоким уровнем 
сформированности компетенций, наличием 
условий эффективного обеспечения реали-
зации потенциала всей информационно-
образовательной среды (ИОС) учреждения 
образования (под таковой мы понимаем 
STEM-центр как многокомпонентную си-
стему информационного и педагогического 
взаимодействия участвующих субъектов) .

На основании всего вышеперечислен-
ного выделим следующие результирующие 
позиции:

функциональная составляющая про- �
фессиональной деятельности педа-
гога STEM-образования в своём ка-
честве является важной сущностной 
характеристикой целостного педа-
гогического процесса, осуществляе-
мого в творческой среде субъект-
субъектного взаимодействия;
функциональность педагога — это  �
качественный показатель степени и 
уровневости развития его компетент-
ности и профессионализма;
эффективное выполнение педагогом  �
STEM-центра своих функций (целе-
полагающих, организационно-струк-
турных и содержательных) взаимо-
связано с эффективным орга ни за-
цион но-методическим обеспечением 
его деятельности, что позволяет пол-
ноценно реализовывать социальный, 
психолого-педагогический, информа-
ционный и технико-технологический 
потенциалы всей совокупности си-
стемных компонентов, составляющих 
в единстве и целостности конструкт 
STEM-образования .

В условиях развития системы общего 
среднего и дополнительного образования 
в Республике Беларусь инициативы по 
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созданию STEM-центров, реализация их 
обширного потенциала и подготовка ква-
лифицированных педагогических кадров 
немыслимы без поддержки со стороны 
Министерства образования . Чрезвычайно 
ценной для педагогов является методиче-
ская помощь, которую в различных фор-
мах оказывает Ассоциация «Образование 
для будущего» (курсы повышения квали-
фикации, дни открытых дверей, мастер-
классы учителей-методистов, а также об-
разовательные туры и конференции) [2] . 
В практике работы — активная деятель-
ность преподавателей в исследователь-
ских митапах (встречах спе циа листов-
единомышленников для обсуждения тех 

или иных вопросов), а также обмена опы-
том в неформальной обстановке . Полез-
ным для преподавателей STEM-центров 
является участие в проведении хакато-
нов — форумов программистов, дизайне-
ров и менеджеров с целью решения акту-
альных задач развития STEM-образования . 
Системное осуществление подобных раз-
вивающих квалификационных профессио-
нально ориентированных мероприятий и 
их расширение встраивается в страте-
гию распространения STEM-образования 
в Республике Беларусь для достижения 
конкурентного уровня качества техноло-
гического и естественно-матема тического 
образования .
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