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Аннотация 
По заказу Академии Минпросвещения России, координирующей работу единой федеральной системы 

научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров, осуществлялась 
разработка информационно-аналитических материалов по проблеме психолого-педагогического взаимодей-
ствия педагогов с семьями воспитанников как основы содержания образовательных программ. Цель – обоб-
щение опыта разработки информационно-аналитических материалов и обоснование информационно-
аналитического подхода к проектированию образовательного контента в системе научно-методического со-
провождения классных руководителей. При реализации информационно-аналитического подхода применя-
лись следующие методы: информационная диагностика массива; выполнение библиографических процедур; 
выделение перечня ключевых слов и видов научно-методических разработок; составление информационных 
карт с учетом с перечня ключевых слов и видов научно-методических разработок; каталогизация научно-
методических разработок. В результате информационно-аналитической работы в библиографический список 
по теме «Эффективные технологии психолого-педагогического взаимодействия с семьей обучающегося» во-
шли 302 источника, отвечающие критериям актуальности, важности информации, полноты информации, 
комплексности и в совокупности освещающие заявленную проблему как в плане теоретического анализа, 
описания технологических подходов, так и в практико-ориентированном ключе, отражающем передовой пе-
дагогический опыт. По результатам экспертной оценки в аннотированный каталог включено 127 источников. 
Каталог предназначен для размещения в электронной среде и содержит название разработки, ключевые сло-
ва, вид разработки, аннотацию, информацию об источнике, доступ к разработке. В аннотации отражены 
наиболее значимые сведения, содержащиеся в источнике, дается рекомендация относительно использования 
разработки при конструировании программ дополнительного профессионального образования. Аннотация 
может рассматриваться как самостоятельный фрагмент образовательного контента. В результате исследова-
ния установлено, что информационно-аналитический подход позволяет представить наиболее ценную и акту-
альную информацию в виде готовых разработок с указанием их целесообразного использования в системе 
научно-педагогического сопровождения классных руководителей, что делает проектирование образователь-
ного контента более технологичным и содержательно сбалансированным. Теоретическая значимость прове-
денного исследования заключается в интеграции в теорию и технологию дополнительного профессионально-
го педагогического образования нового способа разработки образовательного контента на основе использо-
вания аннотированного тематического каталога. Практическая значимость работы определяется созданием 
самостоятельного информационного ресурса – аннотированного каталога по теме «Современные технологии 
взаимодействия классного руководителя с семьей обучающихся» и возможностью его применения для кон-
струирования программ дополнительного профессионального образования педагогов в вузовской практике 
при подготовке специалистов педагогического и психолого-педагогического профиля, а также для самообра-
зования классных руководителей и быстрого поиска ими профессионально значимой информации.  

Ключевые слова: взаимодействие педагогов с семьей, повышение квалификации, образовательный контент, 
аннотированный каталог, информационные ресурсы 
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Аbstract 
By order of the Academy of the Ministry of Education of Russia, which coordinates the work of a unified federal 

system of scientific and methodological support for teachers and management personnel, we developed information 
and analytical materials on the problem of psychological and pedagogical interaction between teachers and families 
of pupils as the basis for the content of educational programs. The aim was to generalize the experience of developing 
information and analytical materials and substantiate the information and analytical approach to the design of educa-
tional content in the system of scientific and methodological support for class teachers. When implementing the in-
formation-analytical approach, we used the following methods: information diagnostics of the array; implementation 
of bibliographic procedures; highlighting the list of keywords and types of scientific and methodological develop-
ments; compilation of information maps, taking into account the list of keywords and types of scientific and meth-
odological developments; cataloging scientific and methodological developments. As a result of information and ana-
lytical work, the bibliographic list on the topic “Effective technologies of psychological and pedagogical interaction 
with the student’s family” includes 302 sources that meet the criteria of relevance, importance of information, com-
pleteness of information, complexity and, in aggregate, highlight the stated problem both in terms of theoretical  
analysis, description technological approaches, and in a practice-oriented way, reflecting the best pedagogical experi-
ence. According to the results of an expert assessment, the annotated catalog includes 127 sources. The catalog is in-
tended for placement in an electronic environment. The catalog contains the name of the development, keywords, 
type of development, annotation, information about the source, access to the development. The abstract reflects the 
most significant information contained in the source, gives a recommendation regarding the use of the development 
in the design of programs of additional professional education. The abstract can be considered as an independent 
piece of educational content. As a result of the study, we found that the information-analytical approach allows pre-
senting the most valuable and relevant information in the form of ready-made developments, indicating their appro-
priate use in the system of scientific and pedagogical support for class teachers, which makes the design of educa-
tional content more technologically advanced and meaningfully balanced. The theoretical significance of the study is 
the integration into the theory and technology of additional professional pedagogical education of a new way of de-
veloping educational content based on the use of an annotated thematic catalog. The practical significance of the 
work lies in the creation of an independent information resource – an annotated catalog on the topic “Modern tech-
nologies for the interaction of the class teacher with the family of students” and the possibility of its use for designing 
programs for teachers’ additional professional education, in university practice in the preparation of pedagogical and 
psychological-pedagogical specialists, as well as for self-education of class teachers and their quick search for profes-
sionally significant information. 

Keywords: interaction between teachers and families, advanced training, educational content, annotated catalogue, 
information resources 
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Введение 
Укрепление института семьи, усиление ее со-

циализирующей функции, содействие в реализа-
ции воспитательного и культурно-образователь-
ного потенциала являются одним из приоритетов 
национальной политики Российской Федерации. 
Ключевым социальным институтом, призванным 
тесно взаимодействовать и осуществлять соци-

ально-психолого-педагогическую поддержку от-
ветственного родительства, выступает система 
образования.  

В основополагающих документах, определя-
ющих стратегию и механизмы инновационного 
развития системы образования, таких как ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», «Страте-
гия развития воспитания в РФ на период до  
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2025 года», Национальный проект «Образова-
ние», «Примерная программа воспитания», по-
стулирована необходимость вовлечения родите-
лей (законных представителей) в учебно-
воспитательный процесс и установления кон-
структивного взаимодействия с образовательной 
организацией. Одной из главных задач школы, 
согласно требованиям ФГОС, является создание 
педагогической системы, основанной на взаимо-
действии педагогического, ученического и роди-
тельского коллективов как равноправных парт-
неров. Проблема активизации партнерского  
взаимодействии семьи и образовательной орга-
низации на сегодняшний день поднимается и за-
рубежными исследователями [1]. Ведущие уче-
ные отмечают, что «просвещение родителей по 
вопросам семейного воспитания особенно акту-
ально в условиях современной социокультурной 
ситуации, когда виртуальная среда и использова-
ние новых технологий влекут за собой необхо-
димость получения новых знаний родителями 
относительно развития, обучения и воспитания 
детей и подростков» [2, с. 84]. Отсюда возникает 
объективная потребность в подготовке педагоги-
ческого сообщества к взаимодействию с семьями 
воспитанников с учетом изменяющихся реалий, 
новых вызовов и открывающихся возможностей. 
Существенную роль в решении этой проблемы 
играет ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвеще-
ния России», координирующее работу единой 
федеральной системы научно-методического со-
провождения педагогических работников и 
управленческих кадров. 

В обеспечении научно-методического сопро-
вождения педагогических работников по про-
блеме эффективного взаимодействия с семьями 
воспитанников актуальным является вопрос 
формирования образовательного контента, до-
ступного для использования как преподавателя-
ми, так и слушателями системы повышения ква-
лификации. При этом образовательный контент 
правомерно рассматривать как понятие, интегри-
рующее традиционные термины «содержание 
образования» и «учебный материал» и буквально 
означающее «информационное наполнение», 
способное учить новому, формировать компе-
тенции, развивать личностные качества [3].  

В настоящее время накоплен значительный 
массив информации по тематике педагогическо-
го взаимодействия. При этом имеющиеся науч-
ные, методические, опытно-экспериментальные 
материалы рассредоточены по разным информа-
ционным системам и базам данных. Кроме того, 
они, безусловно, обладают разной научно-
познавательной и практической ценностью. Это 
затрудняет процесс их оперативного использова-

ния в научно-методической работе. Необходима 
систематизация, локализация и селекция матери-
алов по релевантности, что повысит доступность, 
адресность использования источников, снизит 
трудозатраты специалистов на поиск и обработку 
востребованной информации, ускорит диссеми-
нацию передового педагогического опыта. Раз-
работка информационно-аналитического подхода 
к проектированию образовательного контента 
стала целью исследования, проведенного Феде-
ральным центром научно-методического сопро-
вождения педагогических работников при Смо-
ленском государственном университете. 

 
Материал и методы  

Информационно-аналитический подход, по-
нимаемый как совокупность способов, приемов в 
рассмотрении источников информации с точки 
зрения их содержательной ценности [4, с. 41], 
был реализован поэтапно: 

– проведение информационной диагностики 
объекта (выделение объекта и цели диагностики, 
анализ предметного поля, подготовка рубрикато-
ра, формулировка критериев отбора сведений об 
анализируемом объекте); 

– выполнение библиографических процедур 
(поиск, оценка и выбор источников информации 
об объекте, отбор и систематизация, оценка  
источников информации, ранжирование источ-
ников информации по их ценностным свой-
ствам); 

– формулировка предложений по перечню 
ключевых слов и видов научно-методических 
разработок; 

– составление информационных карт с учетом 
сводного перечня ключевых слов и рекомендо-
ванных видов научно-методических разработок 
(аналитика текстов, отбор фактических данных, 
свертывание информации, соблюдение формата 
ввода в базу данных);  

– каталогизация научно-методических разра-
боток; 

– осмысление результатов работы, формули-
ровка выводов и рекомендаций. 

В рамках информационно-аналитического 
подхода соблюдаются принципы аналитической 
деятельности [5]: 

– целенаправленности – ориентация на до-
стижение конкретного результата в виде анноти-
рованного каталога; 

– актуальности – учет не только текущей си-
туации и потребностей практики, но и вопросов, 
имеющих перспективы развития в обозначенной 
области; 

– активности ‒ использование членами науч-
ного коллектива компетенций и личного опыта, 
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реализация экспертной позиции в работе с ис-
точниками; 

– достоверности – учет истинности исходных 
данных, точность описания и интерпретации ав-
торских материалов при аннотировании;  

– объективности – отсутствие тенденциозно-
сти, беспристрастное отношение к информаци-
онным источникам, результатам информацион-
но-аналитической работы;  

– полноты ‒ использование всей доступной 
информации, относящейся к решаемой задаче;  

– альтернативность мнений – наличие у каж-
дого сотрудника научного коллектива возможно-
сти свободно высказать свое независимое мнение 
по ходу и результатам выполнения исследова-
тельского задания.  

Информационная диагностика проводилась по 
следующим интернет-ресурсам: Научная элек-
тронная библиотека LIBRARY.RU; КиберЛенин-
ка; электронный каталог авторефератов диссер-
таций Российской государственной библиотеки; 
информационно-поисковая система Роспатента; 
электронная библиотека Информационного цен-
тра «Библиотека им. К. Д.Ушинского» РАО; об-
разовательная платформа Юрайт; JSTOR – циф-
ровая база данных полнотекстовых научных 
журналов и книг (гуманитарные науки) на ан-
глийском языке; официальные сайты образова-
тельных и общественных организаций; персо-
нальные сайты педагогов. 

Поиск осуществлялся по запросам «классный 
руководитель», «взаимодействие с семьей», «ра-
бота с семьей», «партнерство семьи и школы», 
«сотрудничество педагога с семьей», «помощь 
семье в воспитании». По разным поисковым си-
стемам на предъявленные запросы было дано от 
28 до 870 ссылок.  

Экспресс-анализ полученных по запросам ис-
точников предусматривал исключение информа-
ции, не отражающей сущность темы «Современ-
ные технологии взаимодействия классного руко-
водителя с семьей обучающихся» и не 
обладающей достаточной актуальностью, т. е. 
материалов, опубликованных до 2017 г. Отбору 
также не подлежали источники с ограниченным 
доступом к полному тесту документа. 

В дальнейшем при работе с источниками бы-
ли применены критерии важности информации, 
полноты информации, комплексности. 

Важной признавалась информация, способная 
удовлетворить потребность пользователя (разра-
ботчика программ ДПО), имеющая непосред-
ственную связь с решением проблемы – совер-
шенствование профессиональных компетенций 
классных руководителей в применении совре-
менных форм и методов взаимодействия с семь-

ей обучающихся; содержащая признаки теорети-
ческой или практической значимости; информа-
ция, использование которой может внести вклад 
в развитие института классного руководства. 

Полнота информации оценивалась в фор-
мальном и содержательном ключе. Формально 
требовалось наличие данных об источнике, необ-
ходимых для включения в каталог. Содержатель-
но полнота представления информации в источ-
нике означала достаточность для решения кон-
кретных задач (дефинирование понятий, 
описание инновационного опыта, репрезентация 
педагогического явления, оперирование стати-
стическими данными, использование в качестве 
иллюстративного материала, проведение диагно-
стики и т. д.). 

Критерий комплексности означает, что отбор 
источников осуществляется с учетом понимания 
многоаспектности проблемы взаимодействия 
классного руководителя с семьями обучающихся. 
Так, целенаправленно отбирались источники:  

– представляющие разные уровни, ступени 
образования (начальная школа, среднее и стар-
шее звено, классное руководство в среднем про-
фессиональном образовании); 

– отражающие специфику взаимодействия 
классного руководителя с семьями детей разных 
категорий (ограниченные возможности здоровья, 
одаренность, приемная семья, многодетная се-
мья, девиантное поведение, мигранты, неуспева-
емость, трудности адаптации и др.); 

– раскрывающие особенности взаимодействия 
в различных направлениях воспитания, учебной 
и внеклассной деятельности; 

– актуализирующие инновационные формы и 
методы работы классного руководителя, в том 
числе информационно-коммуникационные тех-
нологии. 

На этапе каталогизации была проведена экс-
пертная оценка целесообразности включения в 
каталог источников из списка по 10-балльной 
шкале. Каждый источник получил суммарную 
оценку двух экспертов. Источники были ранжи-
рованы по убыванию. Для первых 127 наимено-
ваний (36 источников занимали в рейтинге рав-
ную позицию – 14 баллов) составлены информа-
ционные карты. 

 
Результаты и обсуждение 

Всего было отобрано 302 источника, из них: 
научная статья – 225; презентация – 3; диссерта-
ция (автореферат) – 19; учебник, учебное посо-
бие – 13; монография – 7; сборник научных  
трудов (тематический) – 1; свидетельство о реги-
страции программы для ЭВМ – 1; дополнитель-
ная профессиональная программа повышения 
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квалификации – 1; методические рекомендации – 
26; рабочая программа дисциплины – 1; информа-
ционный бюллетень – 2; конкурсные проекты – 1; 
доклад на педагогическом совещании – 1; веби-
нар – 1.  

В библиографическом списке преобладают 
авторские публикации в журналах и сборниках 
материалов конференций объемом 0,3–0,5 печат-
ных листа. Содержание статей включает обзоры 
литературы по теме, теоретические изыскания 
авторов, эмпирические данные, полученные в 
ходе экспериментальной работы, а также описа-
ния авторских методов и приемов работы. В этой 
связи научные статьи рассматриваются как важ-
ный источник информации для разработки про-
грамм ДПО. В частности, с учетом обозначенных 
в программе компетенций и при ориентации на 
тематику публикаций может быть определена 
структура учебного плана, перечень конкретных 
разделов и тем, а также выстроено содержание 
лекций. Кроме того, в программу ДПО могут 
быть включены ссылки на научные статьи в ка-
честве материалов для самостоятельного изуче-
ния слушателями. 

Для аутентичного знакомства с теоретически-
ми представлениями и практическими разработ-
ками зарубежных специалистов, работающих над 
проблемой взаимодействия педагогов с семьей 
учащихся, в перечень источников включены ряд 
статей на английском языке [6–8]. 

В библиографическом списке представлено 
небольшое количество учебников и учебных по-
собий, содержащих отдельные главы и парагра-
фы, раскрывающие теорию и методику работы 
классного руководителя с семьями учащихся. 
Учитывая, что эти издания предназначены для 
вузов, предполагается их использование при раз-
работке программ ДПО в части составления ма-
териалов входного контроля. 

Методические материалы чаще встречаются 
на сайтах образовательных и общественных ор-
ганизаций и отличаются по формам: авторские 
методики, памятки для родителей и педагогов, 
методические рекомендации, сценарии, разра-
ботки, программы, проекты и др. Они являются 
незаменимым помощником в работе педагога, 
так как могут непосредственно использоваться 
во взаимодействии с родителями и учащимися, 
поэтому в рамках дополнительного образования 
целесообразно рекомендовать слушателям озна-
комление с банком методических материалов по 
тематике обучающего цикла. Кроме того, мето-
дические материалы могут быть интегрированы в 
программу дополнительного образования при 
разработке практических заданий: для рефлексии 
личного опыта и сопоставления с передовым; для 

адаптации представленных материалов примени-
тельно к условиям собственной деятельности; 
критического анализа и прогнозирования труд-
ностей внедрения в практику (написание рецен-
зий). Методические материалы целесообразно 
использовать в качестве иллюстративного мате-
риала для содержания лекционного курса. 

Монографии, отобранные по теме, немного-
численны, но, как известно, ценны глубокой 
проработкой заявленной проблемы. Поэтому они 
могут рассматриваться как основной источник 
информации по соответствующей теме в про-
грамме ДПО. В частности, это такие темы, как 
«Технологии личностно ориентированного взаи-
модействия педагога с семьей воспитанника» [9], 
«Способы формирования педагогической куль-
туры родителей как субъектов образовательного 
пространства» [10], «Роль классного руководите-
ля в установлении партнерских отношений семьи 
и школы» [11]. В представленных монографиях 
содержатся свежие идеи, авторские разработки, 
инновационные техники и форматы взаимодей-
ствия, что пополнит методическую копилку 
начинающих классных руководителей. 

Диссертации и авторефераты, включенные в 
перечень, наиболее обстоятельно раскрывают 
один из аспектов взаимодействия педагога с се-
мьей: совместное решение проблем духовно-
нравственного воспитания школьников [12], по-
вышения успеваемости учащихся [13], профи-
лактики девиаций [14] и др. Они могут быть ис-
пользованы в вариативной части программы, ре-
комендованы слушателям программ ДПО для 
углубленного изучения тематики курса, при 
наличии образовательных запросов о работе с 
отдельными категориями родителей (замещаю-
щие семьи, одинокие отцы), для выполнения 
проектной работы по теме дополнительной про-
граммы повышения квалификации педагогов. 

В аннотированный каталог включено 127 ис-
точников. Каталог содержит следующие разделы: 
название разработки, ключевые слова, вид разра-
ботки, аннотация, информация об источнике, до-
ступ к разработке.  

Название материалов формулировалось либо 
исходя из наиболее значимого фрагмента, заслу-
живающего внимания целевой аудитории, либо 
на основании содержания всего документа. 

Ключевые слова были выделены на основании 
проведенного анализа источников, в частности, 
исходя из частоты встречаемости, а также путем 
обобщения и установления родовидовых отно-
шений, структурной организации лексических 
единиц. Под ключевыми словами при этом по-
нималось слово и словосочетание, несущее 
смысловую нагрузку в тексте документа.  
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Аннотация ‒ краткая, точная, логически свя-
занная и грамотно изложенная информация о со-
держании источника, в работе представлена дву-
мя видами. Общая аннотация составлялась на 
источник, содержание которого целиком отно-
сится к теме информационно-аналитических ма-
териалов; аналитическая составлялась в тех слу-
чаях, когда определенный аспект содержания 
документа представляет значимую информацию 
по рассматриваемой проблеме. 

С учетом функционального назначения пред-
почтение в процессе работы отдавалось рекомен-
дательному виду аннотаций [15], призванному 
пропагандировать документ, фокусировать вни-
мание на наиболее значимых, по мнению разра-
ботчиков каталога, аспектах и возможностях их 
использования участниками Единой федеральной 
системы научно-методического сопровождения 
педагогических работников и управленческих 
кадров. 

В каталог были включены научно-методи-
ческие разработки разных видов в количестве: 

– научные исследования – 42 пункта; 
– учебно-методические разработки – 30 пунк-

тов; 
– образовательные программы – 1 пункт; 
– учебные материалы для проведения занятий – 

11 пунктов; 
– регламенты – 5 пунктов; 
– справочные материалы – 1 пункт; 
– диагностические/оценочные материалы –  

9 пунктов; 
– цифровые инструменты – 1 пункт; 
– статистические материалы – 4 пункта; 
– наглядно-демонстрационные материалы –  

7 пунктов; 
– описание передового педагогического (ин-

новационного) опыта –16 пунктов. 
В содержательном плане информацию, пред-

ставленную в каталоге, наиболее полно характе-
ризуют ключевые слова. Всего в каталоге, в  
127 научно-методических разработках приведено 
618 ключевых слов, т. е. в среднем по 5 единиц 
на источник. По частоте упоминания в каталоге 
ключевые слова разделены на четыре группы: 
фигурируют до 3 раз; от 4 до 10 раз; от 11 до  
20 раз; более 20 раз.  

В первую группу преимущественно вошли 
ключевые слова из смежных тем («духовно-
нравственное воспитание», «базовые националь-
ные ценности», «сельская школа», «волонтер-
ство», «адаптивное обучение», «командная ра-
бота», «выявление психолого-педагогических  
проблем и анализ степени нарушений в психиче-
ском, личностном и социальном развитии детей», 
«профилактика интернет-рисков», «профилакти-

ка мобильной зависимости школьников», «ди-
агностика профессиональных дефицитов» и др.),  
а также основные педагогические категории и 
общепедагогические термины («воспитание», 
«обучающиеся», «социализация», «образова-
тельный процесс», «образовательные организа-
ции», «воспитательные практики», «цифровиза-
ция образования» и др.). Присутствие указанных 
лексических единиц указывает на широкий кон-
текст деятельности классного руководителя во 
взаимодействии с семьей и на его отражение в 
современных публикациях.  

Характеризуя представительство первой 
группы, следует отметить, что в нее попали такие 
слова, как «взаимодействие в СПО», «предметно-
методическая поддержка родителей» «взаимо-
действие с родителями одаренного ребенка». При 
составлении каталога выяснилось, что публика-
ций, отвечающих критериям и содержащих по-
лезную информацию, с обозначенными ключе-
выми словами недостаточно. Это позволяет сде-
лать эмпирический вывод о необходимости 
приоритетной научно-методической разработки 
данной проблематики. 

Во второй группе оказались такие ключевые 
слова, как «бесконфликтное взаимодействие», 
«взаимодействие в ЗОЖ», «интернет в работе 
классного руководителя», «информационно-ком-
муникационные компетенции классного руково-
дителя», «информационно-методическое сопро-
вождение», «классный руководитель – тьютор – 
семья», «межкультурное взаимодействие», «про-
ектная деятельность классного руководителя», 
«профессиональная готовность к работе с семь-
ей», «взаимодействие с родителями детей группы 
риска», «взаимодействие с семьей ребенка с 
ОВЗ» и др. Слова этой группы соотносятся с ве-
дущими тенденциями в системе образования и 
актуальными направлениями в работе классного 
руководителя: информатизация, инклюзия, здо-
ровьесбережение, межкультурное взаимодей-
ствие. Почти треть включенных в каталог анно-
таций по этой проблематике позволяет при раз-
работке программ ДПО представить слушателям 
развернутую полифонию мнений и опыта и усо-
вершенствовать как общепрофессиональные, так 
и специальные компетенции. 

Третья группа представлена лексическими 
единицами с более общим значением: «аксиоло-
гические аспекты взаимодействия», «взаимодей-
ствие в начальной школе», «взаимодействие во 
внеурочной деятельности», «педагогическое вза-
имодействие», «нормативно-правовое регулиро-
вание взаимодействия», «психолого-педагогиче-
ское сопровождение семьи», «субъект-субъект-
ное взаимодействие» и др. Повторяемость этих 
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слов говорит, во-первых, о значимости соответ-
ствующих тематик в контексте рассматриваемой 
проблемы и, во-вторых, о достаточности матери-
ала для их освещения. Привязанные к этим клю-
чевым словам источники разнообразны и в зави-
симости от вида научно-методической разработ-
ки могут использоваться как в содержании 
базовой части тематического плана, так и пред-
метно-методической. 

Четвертая группа объединяет наиболее попу-
лярные ключевые слова: «взаимодействие педа-
гога с семьей ребенка», «взаимодействие с роди-
телями», «взаимодействие с семьей», «взаимо-
действие субъектов образования», «классный 
руководитель», «диагностическая деятельность 
педагога», «просвещение родителей», «формы 
взаимодействия», «формы работы с семьей», 
«формы работы с родителями классного руково-
дителя». Преобладающая частота их использова-
ния свидетельствует о соответствии каталога за-
данной тематике. 

Разработанный тематический каталог пред-
ставляет собой самостоятельный электронно-
образовательный ресурс, предназначенный для 
размещения в электронно-образовательной среде 
ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения Рос-
сии». Каталог призван оптимизировать работу 
разработчиков программ ДПО при наполнении 
образовательного контента и обеспечить ком-
фортный доступ слушателей к экспертно ото-
бранной актуальной информации по проблеме 
психолого-педагогического взаимодействия с 
семьями обучающихся.  

Как отмечалось выше, материалы каталога в 
зависимости от вида разработки могут быть ис-
пользованы по-разному: 1) как фрагмент лекции 
разработчика программ ДПО (статистические 
данные, краткая характеристика авторских под-
ходов, модель, блок-схема и др.); 2) как источни-
ки для самостоятельной работы слушателей по 
программам повышения квалификации; 3) для 
непосредственного применения в практической 
деятельности педагогов (тематические памятки, 
диагностические методики, методические разра-
ботки); 4) в качестве контрольно-измерительных 
материалов для оценки роста компетенций слу-
шателей программ ДПО (тесты, кейсы). Любой 
пользователь, имеющий доступ к каталогу, на 
основе поискового запроса по ключевым словам 
или по видам разработки сможет получить до-
ступ не только к аннотации, содержащей интере-
сующую его информацию, но и при необходимо-
сти обратиться к основному источнику. Из одно-
го объемного источника в каталог может быть 
включено несколько разработок, фокусирующих 
конкретные аспекты. Это повышает эффектив-

ность работы с информационными источниками, 
сокращает время поиска интересующего фраг-
мента.  

Подготовленный каталог является достаточно 
сбалансированным по видам разработок и мате-
риалам, которые их представляют. Приоритет 
принадлежит научным исследованиям и учебно-
методическим разработкам, которые образуют 
содержательный фундамент программ ДПО. 
Включение статистических материалов обеспечи-
вает более наглядное и доказательное освещение 
проблем. Диагностические материалы выполняют 
инструментальную функцию, пополняют арсенал 
разработчиков программ готовыми оценочными 
средствами, а методическую копилку педагогов 
современными доступными методиками получе-
ния профессионально значимой информации. Сло-
варно-справочные материалы служат надежным 
помощником для однозначного толкования и упо-
требления терминологии по теме. Регламенты в 
форме памяток дают образец представления зна-
чимой информации, используются как руковод-
ства в действиях сторон (педагогов и родителей). 
Таким образом, все материалы, относящиеся к 
разным видам научно-методических разработок, 
взаимно дополняют друг друга и в совокупности 
создают необходимый комплекс исходной ин-
формации для разработки качественного образо-
вательного контента по теме. 

 
Заключение 

Информационно-аналитический подход, 
включающий процедуры отбора по выделенным 
критериям, систематизации и аннотирования ис-
точников, позволяет представить наиболее цен-
ную и актуальную информацию в виде готовых 
разработок с указанием их целесообразного ис-
пользования в системе научно-педагогического 
сопровождения классных руководителей, что де-
лает проектирование образовательного контента 
более технологичным и содержательно сбалан-
сированным.  

Информационно-аналитический подход может 
быть интегрирован в теорию и технологию допол-
нительного профессионального педагогического 
образования как новый способ разработки образо-
вательного контента на основе использования ан-
нотированного тематического каталога. 

Применение информационно-аналитического 
подхода в работе преподавателей вузов и в си-
стеме постдипломного образования способствует 
усовершенствованию собственных профессио-
нальных компетенций в области конструирова-
ния рабочих программ учебных дисциплин и 
учебно-методических материалов за счет селек-
тивной работы с источниками. 
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