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В В Е Д Е Н И Е

Представляемый курс «Педагогические системы и технологии: практи
ческий аспект» является продолжением учебного предмета «Педагогика со
временной школы: теоретический аспбкт  ̂и входит в общий цикл педагоги
ческого образования студентов высших учебных заведений, основные нормы 
и содержащие которого и з л о ж е н ы  в типовой (базовой) программе, утвержден
ной Министерством образования Республики Беларусь 19 декабря 2000 года 
(регистрационный н о м е р  ТД -  91/тип). Материалы этого курса -  необходи
мая составная часть подготовки студентов к педагогической практике и бу
дущей профессиональной деятельности. Они призваны содержательно воору
жить будущих учителей в области систем и технологий обучения и воспита
ния, которые имеют прикладной характер, создать условия для присвоения 
различных авторских образцов инновационной Д е я т е л ь н о ст и -

Программа курса имеет практнко-ориентированныЙ характер, ее глав
ной целью является освоение студентами как научно -теоретических основ 
наиболее востребованных школой образовательных технологий, так н прах- 
тико-методических прикладных знаний из области инновационной практи
ки организации учебного взаимодействия учителя и учащихся на уроке и 
во внеклассной деятельности.

В процессе изучения курса необходимо обеспечить условия для разви
тия таких педагогических способностей студентов как диагностическое це- 
депрлагание, проектирование образовательной среды и педагогических про
цессов, сценирование и моделирование возможных педагогических ситуа
ций, рефлексия и т. п.

Программа определяет обязательный мййжмумзнаний, которыми дол
жен овладеть студент^ Так как, проблемное поле, очерченное тематическими 
рамками намного шире временных возможностей отведенных на лекцион
ные и семинарскйе занятия, п^етюдавателю необходим<ижуществлять руко
водство самостоятельной работой студентов в рамках данной дисциплины 
через выполнение индивидуальных исследовательских заданий разной типо- 
логия, а также НИРС в процессе написания курсовых и дипломных работ.

Представленный ниже инвариантный тематический план хурса явля
ется примерным, так как часы на изучение учебной дисциплины варьиру
ются на различных факультетах, в связи с чем возможна некоторая коррек
ция содержательной и процессуальной сторон плана.

Содержание учебного пособия составляют материалы трех разделов 
программы: образовательные технологии в учебном процессе, педагогичес
кие системы и технологии обучения и альтернативные педагогические сис
темы и технологии. Данные темы призваны обеспечить осмысление студен
тами проблемы «Как учитьч результативно?*.
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА
«Педагогические системы и технологии: 
практический аспект»

Наименодояе раздала, темы
Количестве часоя

яекшш семинары сзмест. 
геуадше .

Пвдся1. Образемтеяьиые технолога в 
учебном процессе

1. Педяп^тесіжіехішюгйй: общая характо- 
рметшеа. 2 2 • ':'- •

2.
Технологии организации отдеаышх кошхо- 
неітжпейшхтгачесіфйдеп^т^учте- 
яя и классного̂ укояодагей*. V- 2 г . ,

Раздел 2: Педагогические системы ■ тех
нологи в обученна

3. Техяюлбгии личиос&ю ориенга̂ оваяногов 
дозвивакмаего обучения. -v' - 2 2 ; ' 2 V

4. Технологии акгашзашш ■ оптимизации 
яоюядегеяьябй двпь&яаспг учшдахся: 4 2

5. Теэдаодопш эффехтвдюго управления яро- 
цедтмобучеяия  ̂ ^ 2 ■' 2 :

■ ^Шягвпч^скнс системы н тех- 
яодогаи воемтшпв

6. Гуманистические воспитательные системы и 
технолог*» 2 ■ 2 ‘ -

?. Тезцшлогнн развития творческого потенциа
ла ляодхлч. . 2 ; 2 • »-;•'••••
Раэдел4. Альтернативные педагогические 
tatttuu ятетнологня

8
Альтернативные педагогические системы и 
технологий L" >•= ■ 2

9 Педагогические системы итезтаалогин я - 
торскихшкол " ' 2 ■ 2

Ркдея 5: Технологии- уирдалгиия педаго
гическими системами

10. Технология управления школой - ■ . г
11 Технология организации методической ра

боты в школе ;
. : ■ 2 2

Итого: 18 20 . г
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ЦЕЛЕВАЯ 4ACTf> КУРСА
(представлена как система целей совместной деятельности 
преподавателя и студентовири освоении курса «Педагоги
ческие системы и технологии: практический аспект»)

Конечная стр*гегнческая цель: формирование профессиональной направленности 
личности будущего учителя, развитие технологической компетеитност

Зздачи
Студентов

1. Создать условия для освоения сле
дующих понятий:

1. Освоить на уровне погашения н 
применения следующие понятая:

Образовательная технология, технология обучения, методы, приемы, средства обуче
ния н воспитания, признаки технологичности образовательных процессов, традицион
ный и инновационный подход в образовании, диагностаруемые образовательные цели, 
проектирование, классификация технологий, функции технологий, рефлексия, техноло
гии отдельных компонентов образовательной деятельности, педагогическая диагности
ка, личностно ориентированный подход, педагогика сотрудничества, развивающее 
обучение, технология полного усвоения знагаій,проблеыное обучение, игровые техно
логии, техвояоіж сотрудничества, коллективный способ обучения, адаптивная система 
обученищ, метод проектов, разноуровневое обучение, иссявДовэтельсхая технология, 
обучение на основе укрупнения дидактических сдииип, схем и знаковых моделей'учеб
ного материала, технологии дифференцированного обучения, программированное обу*-' 
чение, технология модульного обучейня, новые информационнее тгхнологми обуче- 
ни*ГТсоммунккатнвно-диалогоаые технолситт, альтернативные педагогические систе- 
jyflbi н технологии, авторские шкоды.
2. Создать условия для развитщ ейе̂  

дующих способов мышления и дея
тельности:

2. Овладетьследугащнми«8о^бшш 
мышления #де»ваьвЬе?іі:

В о с п р и н и м а т ь с р а в н и в а т ь ,  выделять главное и второстепенное, 
составляв стр)тст̂ фйо-логйчесіше ехе*вд работать с текстов «пользуя различные 
спос*}бы (рефернро*ание, составление плана,іРп«ро&анйе, аннотирование я т, п.), до- 
казыватъ сроюточку зрения, ставить цели себствеивойдепешюст, вддбирать сред
ства для их достижения, анализировать и юорреіойровать собственные учебные дости
жения, работать в группе, оданивать свою деятельность и других, представлять резуль
тате работа разді^ ________ .. у ^
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Тема 1. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1. Инновационный и традиционный подходы в образовании.
2. Понятие .«педагогическая технология». Состав и структу

ра педагогической технологии.
3. Соотношение понятий «педагогическая технология», «ме

тоды», «приемы*, «методики обучения и воспвтан&я*. /
4. Классификация педагогических технологий. Банкпеда-

гогических технологий. .. . . ‘ - Щ..
5. Критерии технологичности образовательных процессов.

1. ВородовскиЯ Г .А .Т Йавсгачиков В.А . Новые технологий Обучения: Воц- 
досы терминологии / /  Педагогика. -  1993. -  № 5

2. Г ро м ы ко  Ю.В. Педагогические диалоги /  История разработки дея-
; гелыьостаого содержания образования: Пособие для учителя: М.:
. • • Пушкинский институт, 2001. -  416 с, ^
' 3 . Г у зеев  В.В. Педагогическая технология: управление самообразова

нием учителей / /  Директор школы. -  1993. *- № 21. -  С. 28-32.
-4» Зквина Л.В. Образовательные текяологии и технологическая культу* 

ра учителя// 1|щольяые технологии, -  2002. -  № б. -  С. 62-67.
5-. Кяарші М.В. Инновации в мировой педагогике: обучевдіе^ні. осноае 

исследования, игр, дискуссии / /  Адукат$т*#1 дътхдвание  ̂~1Э89« -  
J* 10, 2000. - № 2 ,  3; ЙО01. т ... . ^

6. М о н а х о в  В.М. Аксиоматический пйдход к преектироважоо педагоги
ческой технологов / /  Педагогика. -  1997. -  № 6. -  С. 26-31.

7. Н а з а р о в а  Т.С. Педагогические технологии: новый этап эволюции?// 
Педагогика. -  1997. ~ &  S. -  С. 20-2-7.

8. Штэвскив Г.Н. О содержании понятий дедагогдоеской образователь
ной технологий / /  Адукацыя i выхявянне. -  2002. -  № І, — С. 20-261

9. С м и рн ов  С.А. Технология как средство обучения второго поколения// 
школьные технологии. -  2001. -  № 1. -  С. 3-9.

Ю.Сношсова Е.И. «Образовательная технология»: опыт конструирова
ния понятия / /  Мир технологий. -  2000. - М 2 . -  С. 8&£&.

И.Швститко И.В. О понятии рефлексии и условиях ее формирования и 
мтдпмм школьном возрасте / /  Адўкацыя i выхаваиие. -  2003. -  № Д. -  
C. 67-71.
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Темы рефератов

1. Общая характеристика проблемы образовательных техно
логий. V

2. Образовательные технологии: сущность, типология, клас
сификация.

3. Характеристика инновационного подхода в образовании.
4: Сравнительный анализ систем образования в мире.

1. Характеристику традиционного и инновационного под
ходов в образовании возможно осуществлять на основе сравне
ния* выделяя различные критерии их сопоставления. Например, 
в качестве оснрэдвия для сравнения может быть выделен такой 
критерий, как содержащие образования. В рамках традицион- 
ного подхода оолыпое значение имеет, учебный материал той или 
ивой.изучаемой дисциплины, который отождествляется с содер
жанием образования, его нужно освоить, то есть сделать своим 
на основе запоминания. Деятельностный подход определяет в 
качестве содерясания образования формы различных типов учеб
ной деятельности, в которых происходит освоение данного пред
метного материала. Поэтому материал в каком-то смысле не ва
ж енваж но прохождение через формы деятельности и последу- 
ющая рефлексця и осмысление эти$ форм. Усложнение содер- 
жана| образования связано а усдожневц^ ^рм,дёятельнрсти.

Следующий критерий сравнительно^ характеристики под
ходов в образовании ~ соотношениё мышления и знания. При, 
традиционном подходе сводиться к знанию, в луч-
шем случае обеспечивает^енёвоение уже «готовых» знаний, во не 
порождение их я ее шунтирование новых способов их ̂ потреб
ления. Знания, о^орваццые от аонтекстов их порождения ц упот
ребления, осваиваются, преждёвсего, £аоснове работы памяти. 
Инновационный подход связан с освоелнеыі в школе различных 
техник и способов мышления. Й:*|г!сЩ|аё ориентации на ату 
вторую те^ёнрію  приходится не отбрасывать знаЕвія вообще, 
не уходщъ от ацх, но специально анализировать и представлять 
процессы поросения знанцй и их употребления (Ю.В. Тромыко).

Еще одних критерием для сравнения может быть нозицвд 
доведя ^учебном процессе. Рри традиционном и новом цоД- 
ходах учйтель выступит как еўвьект учебногоцроцесеа, хртя 
его функции при. этом принципиально различны. При традйци- 
онномцодходе.акцент делается на следующих функциях: транс

7
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ляция званий, организация тренинга по их усвоению я  конт
роль. Инновационный подход на первое место перемещает функ
цию, связанную с созданием развевающего образовательного 
пространства, в связи с чем акцентируются такие задачи учйте- 
лякак: разработка индивидуальных траекторий развития, обес
печение  ̂учащихся дгдаалтлмми и кгАтгериадктлыи дидактичес
кими средствами, оргакизацияпроцессов диагностики и самЬди- 
агностики личностных изменений, рефлексия и коррекция ре
зультатов образовательной деятельности.

Позиция ученика как критерий сравнения подходов, может 
быть представлена следующим образом. При традиционном 
подходе ученик выступает как объект внешнего" воздействия со 
стороны педагога-Учителъ ставит цели взаимосвязанных про
цессов обучения и учения, предлйгаетпредметное содержание. а 
так же систему методов, организационных форм и среДств дея- 
тельности по его усвоению и осуществляет контроль. Инноваци
онный подход предаринимдет попытку перевести ученика из 
объектнойв субъектную позицию ари помощи совместного це-

грамм, процессов проблематизации, ситуационного аеишиа» и реф
лексии в ходе обучения.

По форме организации обрвзфотелшого процесса при тра
диционном подходе доминируют фронтальная и индивидуаль- 
ная, для нового лееподхода к организации учебнбго взаимодей- 
ствия характерны такие формы как коммуникация, диалог, по
лилог. -

2. Понятие«Ц£дагогическая технология*. Состав и струн- 
турапедагогической технологии.

Характеризуя супщость понятие «образовательная техноло
гия», необходимо осознаватьней#^^ трактовки давно-
го термина в научной и методической литературе. - •

Впервые в педагогике понятие «технология» появилось на 
рубеже 1940 -  1950-х годов и было связано с использованием в 
педагогическом процессе технических средств обучения. Впос̂  
ледствии теория и практика обучения корректирует этот тер
мин. Существуют разные подходы к определению понятия «тех
нология», например: " Г ч

* Проект определенной пед9щотнчедкэ& системы» рееодазуемьШ 
на практике (В.П. Беспалько).

* Педагогическая технология -  ато продуманная во всех де
талях модель совместной педагогической деятельности по про
8
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ектированию, организации и проведению учебного процесса с 
безусловным обеспечением комфортных условий для учащихся 
и учителя (В.М. Монахов).

• Образовательная .технология -  способ системной организа
ции образовательной деятельности в различных областях зна
ния, культуры, окружающего мира, мышления, основанный на 
рефлексии, стандартизации и использовании специализирован
ного инструментария (Т.С. Назарова).

• Педагогические технологии есть совокупность способов 
педагогического взаимодействия, создающих условия развития 
участников педагогического процесса и предполагающих опре
деленный результат этого развития (С.С. Кашлев).

• Педагогическая технология означает системную совокуп
ность и порядок функционирования всехличностных, инстру
ментальных и методологических средств, используемых для дос
тижения педагогических целей (М.В. Кларин).

• Педагогическая технология (технология обучения в широ
ком смысле слова) -  это упорядоченная система действий, вы
полнение которых приводит к гарантированному достижению 
педагогических целей. Технология обучения в узком смысле 
слова -  это педагогически, валеологически я, экономически обо
снованный процесс гарантированного достижения эталонных 
результатов обучения (знания й умения), осуществляемый на 
основе специально переработанного содержания и критериаль
ного контроля Левитес). -

• Педагогическая технология -  это определяемая целями 
конкретной педагогичесшй системы и возможностям» ее объек
тов, гарантирующая доез№жение этих целей последовательность

и обеспечивающая их реа
лизацию послед^ваФелъность состояний образовательной среды 
и организационно-управленческих действий педагога (Г.Н. Пет
ровский).

Несмотря на многообразие приведённых трактовок понятия 
«технология *, все они лежат в процессуальной *нльскости, то есть 
отвечают на возрос «как учить результативно?».

Понятие «Образовательная технология» может быть представ
лено тремя аспектами (С.С. Кашлев):

• Н ауш ш  как часть педагогической науки, изучающая и 
разрабатывающая цели, содержант, методы обучения и проек- 
тирующая педагогические процессы. ~
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• Процессуально-описательным как алгоритм продесса, со- 
вокупность целей, содержания, методов и' средств на каждом 
этане взаимодеятельности обучающего и обучающихся.

• Процессуально-дейстаеянымкак непосредственное осуще- 
ствлениетехнологического образовательного Процесса.

В.В. Гузеев следующим образом представляет структуру Об- 
разовательной технологии:

- * Система планируемыхрезультатов обучения.
• средства диагностики текущего состояния.
*- Набор моделей обучения (методы, приемы, средства, органи- 

зационные формы овучёамф, .
• Критериивыбора оптимальной модели.
F.H. Петровский предлагает такую структурную схему опи

сания педагогической технология (табл. 1).

Таблица!
Структурная сж ат оттспика 
педатаэтеокой «еаяояоген

------- ---------—--------- ; г
Образовательные цели учебного процесса

■ '•
Познавательные 

действия-учащегося -
Состояние в используемый 
элемент образовательной 

’■'r: v' среды

Оргаедшцнонно-
управиенческие

действвяшіпгог»
***: .. і' - ■■ ■ ■ ■■ ■ > -t ’ . .  .

2-'гХ • ; т;.,
- !■'

л ^  ■ __ .- .. -' Система определения степени достнжейия образовательного резулЬтй*а

3. Соотношение понятий «педагогическая технолога;», «ме
тоды», «приемы», «Методики

Проблема соотношения понятий ^технология » и «методика» 
обучения является дискуссионнойидо конца не выясненной, 
хотя существуют различные трактовки и версии разграничения 
данных категорий. Н.И. Запрудскнй отмечает, что развести эти 
понятия очень важно, но сложно. Он предлагает следующие раз
личия понятий методика и технология обучения: в методиках 
прописывается деятельность учителя на уроке, а в технологиях 
как правило деятельность учащихся; методики имеют мягкий, 
рекомендательный характер, а технологии жес^зсо предписыва
ют определенную последовательность действий, отступление от 
которых разрушает целостность и не способствует достижению 
запланированного результата; возможности тиражирования
10
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методики ограниченные» а технология предоставляет возмож
ность ее воспроизведения любым учителем; если методики стро
ятся на традиции, интуиции, личностных качествах учителя, то 
технологии -  на научных основаниях и т. д. ,

Г.Н. Петровский, осуществляя соотнесение вышеназванных 
понятий, приводит следующие определения термина «методика»:

• Методика предмета (частная дидактика) — наука, отвечаю
щая на вопросы, чему и как учить по данному предмету (широ
кий смысл).

* Методика как совокупность конкретных действий педаго
га, приемов проведения занятий (узкий смысл).

Он делает вывод, что методика раскрывает систему деятель
ности педагога, тогда как Технология -  описывает систему по
знавательных действий обучающегося. Таким образом, это два 
способа описания педагогического процесса с точки зрения его 
субъектов (педагога й учащегося).

Можно сделать вывод о том, что «технология», более широ
кое понятне й включает в себя методы, приемы, организацион
ные формы, средства образовательной деятельности, определен
ным образом упорядоченные для достижения гарантированно
го реэуд&тіі^

4.' Классификация образовательных технологий или упо
рядочивание их по определенным критериям может быть осу
ществлена по разному. Возможно представить следующие 
классификации, исходя из таких критериев как степень обоб- 
щенности,содержание, уровень субъектноети исполнителя, дея
тельностные характеристики. f . , ;

-  По степени обобщенности технологии можно разделить на 
макро- и мик^х>те?зддогии (табл. 2).

Таблица 2
Классификация обрааоватедьям* технологий 

по етеиаи  обобщ ещ нщ  :

ЛЬкротехншюпш, огусйетцоіЗД Микротехнологни -  конкретные щ>ие- 
мы, тактика пед^Ьійчеасого взашо- 
действвя

Развивающее обучение, технология про
блемного обучения, коымуникативно- 
дшюговы^технолопш^іфоеіі^іоеобучаше

Игра-путешествие, защита 
фантастических проектов,  ̂
іфе«>ійжферешш«.ір«жусс«лйт.л.

По содержавши)/^хиологви подразделяются на предметно и 
личностно ориентированные (табл. 3).
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Таблица 3
Классификация образовательных технологий 

посоде|іяшзшо.
Предметно ориентированные 

'■ клкзиашквые"
у Лвчт«іж>о|^пгтаірм»імае 

Иянсввсоб»астные -

-Модуэддеаатехнояегая
-  Леіоіяймно-сенйнарсісая система
-  АСО -  и и я ю ш  снпема обучения
-  КШ -юляекпоный способ обучеиия
-  Проірамййрованное обучение

V ФрамяуэсШеяеотиг^^

: Г=
-  Развивающее обучение
-  Технология проблемного обучевдя -

По уровню субъектности исполнителя. педагогической тех
нологии выделяют производственные, социальные и гуманитар- 
вше технологии (табл. 4). Іл'

, Табляца4
Классификация образовательных технологий 

по уровню субъектности исполнителя
Яуяп—ясстеиюле иди 
репродуктивные. Они 
алгорнтмичныеи дол- 
ІЮСТЫОВОСІфОІШЮДЯТ'
ся.

__См<мльии«яи^Цпсм
ш^Пдадолагаотучс? 
дощостн пользователя.

Гуманитарные или твор
ческие. Всегда собствен
ные технологии, созданные < 
субъектом впроцессе педа
гогической деятельности.

Модульная технология, 
£фогргвшнро*аяше

Технология йргйшваідааііЯйо- 
деятса*востнь*х шр*проект- 
ные технологии и т.п.

^ёояпюткомевя'нвнсй 
пробзематизацин, во&тюс- 
нояос^наосновещю-, : 
блеыяого подхода в об|ра- 
зовательной деятельности.

По деятельностным характеристикам технологии подразде
ляются яа традиционные и современные (табл. 5).

Таблица 5
- Классификация обрааовфрельпых технологий 

по деятеіп»ностні>ш характеристикам

Традиционные образовательные технологии 
предполагают построеяие образовательного 

. процесса на основе

Современные образошггелыше 
технологии предполагают построение 

„ образовательного процесса на основе
-соэердоешдой
-  ЗМПЦЯРПСКОв ^  : .
-  последовотеДОЖЭЙ
-  не опережающей
-  объдсннтелын р̂еяродуктнвной
-  гностической 
-безальтернативной 
-монологической 
-академической

Девтельноспяй
-концептуальной
-  крупноблочной
-  опережающей î aygf̂ Miiiii trt ~ ~> •- -Lr j’'-' --- г- -
-  личностно-смысловой
-  альтернативной
-  диалоговой
-  сяяуятивной
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5. Критерии технологичности образовательных процессов.
BJlf Беспалько, определяя глубинный смысл технологичес

кой направленности педагогических исследований й разработок, 
выделил четыре чертах педагогической технологии:

* Посредством технологии в практическом преподавании к 
минимуму сводятся педагогические экспромты при помощи пред
варительного проектирования учебно-воспитательного процесса.

* В отличие от методических поурочных разработок, пред
назначенных для учителя, технология предлагает проект образо
вательного процесса, определяющий структуру и содержание 
учебно-познавательной деятельности самого учащегося.

* Процесс целеобразования рассматривается в двух аспектах:
1) диагностического целеобразования и объективного контроля 
качества усвоения учащимися учебного материала и 2) развития 
личности в целом.

* Принцип структурной я  содержательной целостности все
го учебно-воспитательного процесса, так как технология -  это 
проект определенной педагогической системы.

Вслед за ВЛ. Беспалько Д.Г. Левитес представил следую- 
щие критерии технологичности образовательного^процесса:

•Диагностическое целеобразование и результативность.
* Экономичность, которая обеспечивает резерв учебного вре

мени, оптимизацию труда и достижение запланированных ре
зультатов в сжатые промежутки времени.

* Корректйруемость какзоаможность оперативной обратной свя
зи, последовательно ориентированной на четкие определенные цели.

Г.К. Селевко в качестве тгяиюриев технологичности образо
вательных процессов выделяет концептуальность, системность, 
управляемость, эффективность и воспроизводимость:

" -• 3£онцейтуальность. Каждой педагогической технологии 
должна быть присуще опора на определенную научную концеп
цию, включающую философское, психологическое* дидактичес
кое и социально-педагогическое обоснование достижения <Лра- 
зовательнйіЦелей.

* Системность. Педагогическая технология Должна обладать 
всеми признаками системы: логикой процесса, взаимосвязью всех 
етд частей, г^остшхггъю.

* Управляемость предполагает возможность диагностического 
целеполагания* планирования, проектирования процессаобуче- 
ния, поэтапной диагностики, варьирования средствами» метода
ми с целью коррекции результатов.
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Эффективность. Современные педагогические технологии 
существуют в конНурентныхусловнжх» должны быт**аффек- 
тсгвныМи по результатам я оптимальными по затратам, гаранти
ровать достижение определенного Стандарта обучения.

* Воспроизводимость подразумевает возможность примене
ний повторения и воспроизведения технологии в других образо
вательных учреждениях, другими субъектами.

Тема 2. ТЕХНШЮГЙЙ ОРГАНЙЗАЦІШ 
ОТДЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ 
1ЩДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧИТЕЛЯ

1. Технология проектированияпедагогкческогопроцесса при 
изучении целостной темы школьного курса.

2. Технология целеполагаши!&
3. Технологии мотивадии, создания проблемных ситуаций, 

мысле деятельности.
4. Технологии опроса.
5. Технологии рефлексии в учебном процессе.
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7. Левитвс Д. Г. Автодидактика. Теория и практика конструирования 
собственных технологий обучения. -  М.: Издательство Московского 
психйлого-социального института; Воронеж: Издательство НПО <МО- 
ДЭК», 2003. -3 2 0  о;
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9. Щвститко И.В. О понятия рефлексии и условиях ев формирования в 
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Ю.Юнусваев Б .Х. Технология диагностико-коррекционного урока / /  
Школьные технологии. -  2001. -  № 1. -  С. 104-109,

Темы рефератов

1. Технологический подход к целеполаганию урока.
2. Десятибалльная система оценки учебных достижений.
3. Организация повторения учебного материала: технологи

ческие аспекты.
4. Анализ технологий рефлексии В учебном процессе.
5. Проблемные ситуации в процессе обучения, технологии 

их создания.
6. Технологии мотивации учебнойдеятельности.
7. Контроль учебных достижений: технологические аспекты.

1. Технология проектирования педагогического процесса 
при изучении целостной темы школьного курса.

В профессиональной деятельности учителя можно выделить 
три этапа: проектирование, реализация замысла и рефлексия -  
анализ затруднений в деятельности и ее переформирование. Про
ектирование пед^Г£Ч*^ого процесса при изучении какой-либо 
темы школцюю ікуріра дюбой учебной дисциплины включает сле
дующие зтапы: целелолагайиэ, ориентационно-мотивационный 
этап, рперационально-деятельностный, контрольно-коррекционный 
и рефлексивны#. Необходимо понимать специфику вышеперечис
ленных этапов, характеризоватьих методические особенности. 

Этапы проектироваиия учебной темы 
(на основе модели Н.И. Запрудского):

1. Изучение нормативных документов и методических цбсо-
бий, котррь»-определяют основное содержание организации уро
ка: учебная ррдерамма, образовательный стандарт, учебиики, по- 
собия для учителя, методические статьи и т. п, s ^

2. Подготовка материалов для входного контроля степени 
готовности учащихся к изучению данной темы. В связи с двся-
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тйбаллънойсистемой оценки учебных достижений диагности
ческие материалы должны .быть разноуровневыми и отражать 
как предметно-содержательную, так и содержательно-деятельност
ную стороны изучаемого материала.

3. Подготовка предметного содержания:
• Огбор учебных элементов и определение уровней их усвоения;
• Составление структурно-логических схем предметного со

держания;
• Составление перечня вопросов для зачетного мерощшятия;
• Подготовка перечня проектных и творческих заданий;
•Составление понятийных словарей;
• Подготовка хронологических таблиц и т. д.
4. Разработка спецификации целей для темы и измерителей 

для контроля усвоения учебного материала на уровнях: узнава
ние, неосознанное воспроизведение, воспроизведение на уровне 
понимания, применение знаний в знакомой ситуации, примене
ние знаний в незнакомой ситуации. Результаты данной работы 
фиксируются в таблице (табл. 6).

Таблица 6
Сдацифякавдю* целей учебной темы

Учебные
элементы

Цели изучены учебию: 
элементов.

Дад&тюсЛіческйй шютрументарнй 
(измерители в система контрол*)

.  . . . —  . і -

5. Проектирование вводного урока, сценирование деятель
ности учащихся:

• Учащиеся воспроизводят опорные знания, на которых стро
ится материал темы;

* Осуществляют совместное с учителем целеполагание;
• Воспроизводят ориевтирово*шую осніввў свобй'деятельноети 

по изучению темы (цели, логич?нйсзШ> структуру темы, состав учеб
ных элементов, специфику способов освоения содержания *емы);

* Определяются вотношенни уровня усвоения ими материа
ла темы и содержания домашнего задания.

6. Разработка процессуальной модели (табл. 7).
Таблица 7

Процессуальная модель де^чеяшя учебной темы

№ нтеца урока Учебные задачи Деятельность
учвтеда

Деятельность 
. учащихся Контроль '
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Возможные формы организации учебной деятельности на 
разных этапах освоения той или иной учебной темы представле
ны в таблице 8.

Таблица 8
Банк данник 

для проектирования процессуальной модели

Этан изучения 
темы Учебные цели Возможные организаци

онные формы

Вводный урок

-  Актуализация личного опыта и 
знаний учеников

-  Диагностика степени готовности 
к изучению темы

-  Помощь в самоопределении и 
личном целепал агании

-  Представление содержания темы 
и процесса ее изучения

-  Представление зачетного мате
риала, опережающих заданий, 
рефератов, проектных заданий и 
Т- П-

Ввод ный семинар, вводная 
беседа, вводная лекция, 
оргажзационно- 
дезпепьвостеая игра, тре
нинг самоопределения, 
проектирование индивиду
альных образовательных 
программ, практикум по 
целеполягашоо

Изучешк нового 
материала

• ' •

-  Достижение основных цепей по 
теме

-  Выполнение индивидуальных об
разовательных программ

-  Освоение содержатошюго и дея
тельностного вдмпоненгрв учеб
ного материала  ̂ - 
Развитие т у е с о к

Лекционно-семинарская 
система, лекция Вдвоем, 
лекщи-визуализойм, ин
тегрирований урок, урок- 
пугеше9гаае,̂ юкт 
экскурсия, оргаяизацдон- 
но-мыслительная игра, 
проблемный сешяф, кон
ференция* ўрОДОроекг, 
'1ІПСТС0СШ --

' " Трению-

— Ра^щие различных способов и

надпре дметных и специальных 
предметных навыков иумеиий

-  Расширение теоретических» фак« 
ЗХ>Щ)ГИ̂ КИХ1П|||рИ ^*  ̂̂

Семшшрскне занята*,
пращикумы, самостоя
тельные и контрольные 
рабоггы с самЬпроверкой,' 
мозгово&штурм, авбпы; 
аквариум, форум, жонсуль* 
тация, взаимообучение ;

Контроль

~ усвоения 
учебійоНо материала

— Оцйжа ученых достижений
-  Мотивация учебиейдеятельности

Запита творчдошх проек
тов, заясг, контрольная 
работа, тестирование, те
матический смотр званий, 
семинар-защип рефератов, 
экзацен

Рефлексия
-  Анадю учебцой деятельности 

ее результатов
Урок-анкетировавде, круг
лый стол; рефяексквное 
сдеизеш^эесг ■ : : ■

ш
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М.Е. Бершадский иВ .В . Гузеев выделяют тринадцать эта- 
нов проектирования урока, конечным {юзультатом которого яв
ляется пакет документов, в котором помещено все содержатель- 
ное наполнение конкретного урока:

Определение типа урока.
• Постановка целей. ,
■ Представление целей системой задач ил ̂ планирование 

результатов обучения.
• Определение начальных условий.
• Выбор методов обучения.
• Отбор подходящей организационной формы обучения.
• Разработка структуры урока.
• Подбор методов и организационных форм обучения для . 

вспомогательных элементов.
; * Содержательное наполнение урока.

• Обдумывание организационной схемы урока.
• Подбор или изобретение подходящих приемов педагогичес

кой техники.
• Имидж урока (интерьер учебного помещения).
В связи с переходом на десятибалльную систему оценива

ния учебных достижений учащихся, необходимо ориентировать -̂ 
ся в критериях и показателях оценки усвоения учебного мате
риала на основе данной системы, разрабатывать диагностичес
кий инструментарий осуществления процедуры оценивания.

Необходимо понимать сущность рефлексии как типа про- 
фессионалъной деятельности учителя и как способа деятельнос
ти учащихся. В связи с этим, разбираться в сущности различных 
технологий рефлексии как способа самоанализа деятельности 
учащихся на уроке. -

2. Технологии целеподагзння. Щяи являются сиетемообразу-̂  
ющим фактором любой деятельш)стй,в томчисле и образователь
ной. Какова цель, такова и деятельность, какова деятельность, тако
вы и результаты. Цель есть норма, предписывающее представление 
о результате или же образ желаемого результата. В контексте тех
нологического подхода обучение предстаадяйтеобой управляемый 
процесс с гарантированным результатом. Одним из необходимых 
условий гарантированности последнего выступает система диагно- 
стично поставленных целей урока, выраженных через деятельность 
учащихся или спецификация целей урока. ;

М.В. Кларин выделяет типичные способы постановка це
лей, которые распространены в практике работы учителей:
18
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* Определение целей через изучаемое содержание.
* Определение целей через деятельность учителя.
* Постановка целей через внутренние процессы интеллекту

ального, эмоционального, личностного развития ученика.
* Постановка целей через учебную деятельность учащихся.
Однако такие способы постановки целей не дают полного

представления о предполагаемых результатах обучения. Техно
логический подход к целеполаганию заключается в представле
нии целей урока как системы планируемых результатов обуче
ния, выраженных в действиях учащихся. Всякая диагностично 
и операционально заданная цель называется задачей. Предста
вимость целей в виде задач и является необходимым и доста
точным условием возможности проектирования процесса их 
достижения.

В образовательных стандартах, разработанных Национальным 
институтом образования, подчеркивается, что цели изучения 
дисциплины конкретизируются, разрабатывается их иерархия в 
виде требований к базовому и повышенному уровням подготов
ки учащихся и задаются как планируемые результаты обучения 
и предлагается следующая номенклатура начала формулировок 
учебных целей:

* Первый уровень: показывать, называть, Ьеречислять, узнавать, 
распознавать, различать, давать определения, пересказывать и т. и.

* Второй уровень: объяснять, составлять, соотносить, харак
теризовать, сравнивать, описывать, проверять ит. п. /

* Третий уровень: выявлляь^девюгоценку, высказывать суж
дение, выделять существенное, «авизировать^ обосновывать, осу
ществлюсь поиск, видетьспособы решения я т. п.

И.П. Ппдinгдійt мрдітті 1 г т требования к формулировке диаг- 
ностичных целей, которые обозначают конкретные шаги по пути 
^запланированному продукту:

1) разбить общую цель урока на составные чаете;'
2) каждая часть цели формулируется как отдельная задача;
3) задачи неперекрьівают друг друга;

, 4) задачи не повторяются; • ,
5) задачи учителя трансформируются в задачи учеников;
6) задачи .доставлены однозначно;
7). сформулированы кратко;
Возможно лредложить следующие матрицы для представле

ния целей урока на основе технологического подхода к цедепо- 
лаганию (табл. .9» 10).

19
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Таблица 9

Матрица для разработки спецификации учебных целей 
и диах г̂сил^ичейкш  ̂яа^грумевта^я к о п р о м  их достижения

№ урока №учебного
элемента

Црлинэуча

планируемые результаты
д^апюсшчеекий 

- ииструмет£рий
, - •

. .. . . .  - _ 1:.

Таблица 10

Матрица для разработки системы целей для учебвЫк темы

Тсшуроа Зяаивя Спосабымышления в даггещаюсти
... .

3. Технология мотивации, создания проблемных ситуаций, 
мыследеятелыюсти. В поведении человека есть дв? взаимосвязан
ные стороны: побудительная и регуляционная. Побудительная свя
зана с понятием мотивации, включающим интересы, мотивы, по- 
требноёги, цели, задачи, намерения, побуждения, имеющиесяу чело- 
вйка- Регуляционная ̂  отвечает за то, как поведение складывается. 
Его регуляцюо обеспечивают такие разнородные психические про- 
цессы как ощущения, восприятия, внимание, память, мышление, речь, 
способности, темперамент, характер, воля, эмоции.

Мотивы -  осознаваемые стимулы поведения, это то, почему 
действует человек. Активным в учении является тот, Нто осоз
нает потребность в знаниях, у кого сфо̂ Ш|фОбШы мотивы учеб
ной деятельности. Проблема м»гаваах^ у^1ия имеет дяителъ- 
ную историю проработки в'ііс^о^оію-іхедаігогйческйх нселе- 
дованиях (Л.С. Вьіго*Ькйй, С.Л. Рубинштейн* 1\Й. Щукина, 
М.Й. Скаткин, Т.И. Шаж&а и др.). При изучении курса «Педа- 
гогические снетемы и технологии: практический аспект» акцен
тируются инструментальные вопрос^ организации и развития 
мотивационного компонента деятельности учащихся.

Мотивацию деятельности учащихся, развитие познаватель
ного интереса можно осуществить' с помощью создания различ
ных проблемных ситуаций. Проблемная ситуация “  это ситуа
ция познавательного затруднения в процесс» обучения. Такўю 
ситуацию можно создавать различными способами, например:
20
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• о р г а н и з а ц и я  прЬблёа&ой беседы через серию аааимосвязан- 
ных проблемных вопросов» отвечая на которые учащиеся 
осознают затру^еетя, противоречия;

* предъявление противоречивых фактов, суэкденкй, различ
ных точек зрения;

* столкновение обыденного житейского и научноіЧ) опыта и 
знания;

* организация выполнения практического задания обречен
ного на неудачу из-за нехватки знаний или практических 
способов деятельности;

• введение контекстных задач.
Ёлинова формулирует требования, предъявляемые к 

контекстной задаче, чтобы она была принята учениками, обеспе
чила Мотивацию и включение их в деятельность:

* Должна опираться на реально имеющийся у учащихся
жизненный опыт', представления, знания, взгляды, мнения, пред
почтения и т. д. : L ■; '

• Отличается принципиальной неопределенностью и откры
тостью. ‘ VV - у :' .

•Нестандартна, оригинальна, парадоксальна по содержанию.
• Контекстная задача -  это задача «ловуіпка*, в ней в свер

нутом виде заключена проблема, которая соответствует основ
ной идеи учебнЬго занятия.

Алгоритм конструирования контекстной задачи 
(по Е.Р. Блиновой)

1. Определив тему у^ка,подумайте, что ученикамуже мо
жет быть известно. s '  ■

2. Определите, что в содержании темы будет д&я учеников 
новым. ■ ’

3. Додумайте, может заключаться личностная значи-
мость Тех новых зЫпДО» которые приобретуг'ученвоси.

4. Сформулируйте' ответы на все предыдущие вопросы обоб
щенно, в виде лич^оствЬ значимой проблемы.

5. Вспомните или придумайте какую-либо жизненную ситу
ацию, анализируя которую, ученики смогутвыйти на осознание 
и формулировку той личностно значимой проблемы, которую вы 
наметили как Отправную точку.

6. Составьте текст -  описание данной ситуации или восполь
зуйтесь готовыми текстами, рисунками, видеоматериалами.

7. Сформулируйте задание, требующее анализа ситуации.
Й1
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. §. Оцените качество в предполагаемую эффективность шь 
лученной контекстной задачи с  двух позиций:^ .

• способствует ли она «вСтрече» с основной проблемой, реше
ние которой потребует от учщпяхж  осуществления дея- 
тельиости по приобретению новых знаний, соответствую
щих,теме урока; .......

• содержит ли данная задача ориентиры для получения уче
никами ответу на вопрос о личвостиой значимости новых 
знаний и умений.

Ю.В. Громыко инструментальную систему мышлении опреде
ляет как согласованную взаимосвязь всего набора Мысдэтельных 
средств, которые реализуются при решении различных мыслитель
ных задач. К мыслительным средствам он относит множество раз
личных образований: знаки, схемы, идеализацию, понятийные раз
личения и т. п. Ю.В. Громьвко раскрывает особенности технологии 
процесса проблематизации, которая может быть использована на 
любом этапе урока иди же в целом на каком-либо этапе осмысле
ния целостной учебной темы. Процесс проблематизации рассмат
ривается как ряд следующих воспроизводимых этапов:

• понимание чужой точки зрения, восстановление стоящей 
за ней позиции;

• построение оппозиции к предъявленной точке зрения;
• выявление оснований коммуникативного конфликта, опре

деление сущности сталкивающихся в процессе коммуни
кации разных точек зрения на основе категориального 
анализа, определение предмета столкновения;

• построение идеализации предмета спора; ; ^
• рефлексия И схематизация новой формы полученного про

блемного знания. &
Вышеперечисленные этапы проблемаУиЗации обеспечивают 

организацию разных мысле^^гелнкжтных процессов. а именно 
действия, коммуникации, мышления, рефлексии и понимания.

4. Технологии опроси Существует много различных спосо
бов организации обратной связи на уроке с помощью опроса. 
При раскрытии данного вопроса мож&оохвдраться на микро-тех- 
иологии опроса, предложенные А. Гином:

Повторение пройденного «на уроке
• Своя опора: ученик составляет собственный опорный кон

спект по новому материалу,илан (тезисный, развернутый), струк- 
турно-логическую схему изученного материала и т. п.
22
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* Повторяем с контролем: ученики составляют серию конт
рольных вопросов к изученному на уроке материалу. Затем одни 
ученики задают вопросы, другие отвечают.

* Повторяем с расширением: ученики составляют серию 
вопросов, дополняющих знания по новойў материалу, при этом 
совсем не обязательно, чтобы учитель на них отвечал, они могут 
остаться как открытые проблемсы данной темы.

* Свои примеры: ученики готовят свои примеры к новому 
материалу.

* Опрос-итог: в конце урока учитель задает вопросы, побуж
дающие к рефлексии урока. Например, что на уроке было глав
ным? Что было интересным? Что нового сегодня узнали? Чему 
научились?

* Обсуждаем домашнее задание:, учитель вместе с учащими
ся обсуждает вопрос, каким должно быть домашнее задание, что
бы новый материал был качественно закреплен.

* Пересечение тем: ученики подбирают свои примеры, идеи, 
вопросы, связывающие последний изученный материал с любой 
ранее изученной темой, указанной учителем. Пример: литерату
ра -  отец Чичикова учил Павлушу беречь и копить копейку. А 
чему учил отец Молчалина? А как напутствовал отец Петра Гри
нева?

Приемы устного опроса
* Светофор: это всего лийхь длиннаяполоска бумагой, с одной 

стороны красная, с другрІІ ^Йіёнай. Красный сигнал означает 
«Я не знаю*, зеленый «я знаю*. Сигнал ̂ светофором, ученик 
вынужден ^аж^МІ^ВІЙ>вно для себя и утоггеля зафиксировать 
готовность, т. е.<Щнйть с^ ц  ̂ ^ация.

* Показательный <>твет: одинученик отвечает у доски, ос
тальные слушают. В традиционном. одгрос у доски это .ско
рее антн -  прщ§о|» И все-таки опрос у досвд имеет смысл, если 
использовать его нечасто. Например, когда ученик демонстри- 
рует блестящиезнавия как образец ответа или как «цаглядную 
репетицию экзамена.

* Опрос по цепочке. -
* ТиХийоирос: беседа с одним или несколькими учениками, 

в то время, когда клаве занят другим делом, например, трениро
вочной контрольной работой.

Щ
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•. Магнитофонный. опрос (идя опрос свидеозаписью): ответ 
ученика записывается на м&даитрфон, чтобы потом сив мог себя 
послушать. .

• Программируемый опрос: ученик выбирает один ответ из 
нескольких предложенных.

• Взаимоопрос: основная цель регулярное проговаривание 
основных вопросов вслух.

• Отсроченная реакция: учитель нрйучает детей к некото
рой паузе между Заданным творческим вопросом и ответом 
ученика. г

• Щадящий опрос: учитель проводит тренировочный опрос, 
сам не выслушивая ответов ученика. Класс разбивается на два 
варианта. Учитель задает вопрос, на него отвечает 1-ый вариант* 
затем учитель сам отвечаетна вопрос(или сильный ученик). 
Ученики 2 варианта прослушав ответ учителя, сравнивают его с 
ответом ученика и ставят *+*■ или 4“ »*

5. Технологии рефлексии в учебвом процессе. Рефлексию 
можно рассматривать как компонент структуры образовательной 
деятельности. Понятие рефлексии (от лат. обращение назад, от
ражение) рассматривается в философии, педагогике, психологии.

Философское определение рефлексии связано с размышле
нием индивида о самом себе, самонаблюдением, анализом соб
ственных действий, мыслей, эмоций, обращением-сознания насебя, 
размышлением о своем внутреннем состоянии.

Псцхолога рассматривают рефлексию как процесс; сад#опоз- 
нання субъектом внутренних психических актов й состояний.

Методологическое определение связано с анализом деятель-- 
носд'и для ее нормирования и перен ормирования. Субъект дол- 
жен выйти нз ситуации деятельности, реконструировать собствен
ные затруднения и найти пути выэйода йз них. . •

В педагогику понятие рефлексии особенно автавио вошло 
лишь в последнее десятилетие. Рефлексия в педагогическом, 
процессе -  это процесс й результат фиксирований субъектами 
(участниками педагогического взаимодействия) состояния свое
го развития, саморазвития и причин этого. С.С. Кашлев выделя
ет следующую структуру процесса рефлексии:

• рефлексия педагогом деятельности учащихся;
• рефлексия, педагогом своей педагогической деятельности;
• рефлексия учащимися своей деятельности;
• рефлексия учащимися педагогическое взаимодействия 

(схема 1).
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Схема 1. Структура рефлексии в педагогическом процессе

К технологиям рефлексии учениками своей деятельности 
на уроке» собственных успехов и затруднений можно отнести 
следующие; «рефлексивный круг»,, «рефлексивная мишень», 
«мини-сочинение*, «ключевоеслово*, «зарядка*, «аикетаьгаэета*, 
«цепочка пожеланий*, «заверши фразу*, «острова*, «рефлексив
ный ринг* и др. Вышеперечисленные технологии хорошо пред
ставлены впособииС.С. Кашлева.

В качестве технологиирефлексии можно использовать пись
менную рефлексию по заполнению таб л ицы* обратной связи. 
Данный способ позволяет учащимся актуализировать деятель
ность на урока* осознать собственные успехи и затруднения, а 
так же да^'в&зІШі^ёть учителю осуществить коррекцию в зна
ниях и способах деяте льнбстина основе анализа таких таблиц 
(табл.11).

Та&дмща 11
Та&рща обратной с м ш  (учитель -  учеинк)

(Фамилия, имя)

Что я запомнил (а) яа уроке Чтр*йой*Л(а), в чем 
разобрался

Что мж яояравплбсь, 
вызвало интерес
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Тёма 3. ТЕХНОЛОГИЙ 
ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННОГО 
И РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНЙЯ

1. Личностно ориентированный подход в йедагогике-
2 .Педаічэузвкасдатруднйчества, интерактивноеобучение, ком

муникативно-диалоговые технологии.
3. Развивающее обучение. Научное обоснование развиваю-

щего обучения (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинш
тейн, Д.Б. Эльконин, В. В. Давыдов и др.) и практическая реали
зация. ■

4. Гуманно-личностная технология Ш.А. Амонашвили.
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Темы рефератов
1. Личностно ориентированный подход в педагогике.
2. Педагогика сотрудничества.
3. Развивающее обучение. Научное обоснование развиваю

щего обучения (Л.С* Выготский, А,Н.Леоитьев, С.Л. Рубинш
тейн, Д.Б. Эльконйн, В.В. Давыдов и др.).

4. Характеристика урока в системе развивающего обучения.
5. Гуманно-личностная технология Щ.Д. Амонашвил и.
6. Коммундасативно-диалоговые технологии.

1. Личностно ориентнронанммй подход в педагогике. Об* 
щенаучньш подходом, ц^шоляющим анализировать и реализо- 
вывать образоватед^вдпемодели, основанные на ценности «лич
ностный рост*, является экзистенциально-гуманистический нод- 
ход, который конкретизируетсяна уровне педагогики в личност
но ориентированном подходе. Его основшдеположения раскрыва
ются в работах IILA. Амонашвили, В;В.Бондаревской, BUC. Гер- 
шувского, М.В. Кларина, Й.С. Якиманской и др. Длясистемы 
образования наиболее важны следующие положения этого под
хода: ^

* Переосмысление традиционного понимания образования, 
которое понимается иак особая |»а^ьность становления челове
ка, обретения им себя, своего образа.

• Акцентировка следующих характеристик образованности: 
индивидуального восприятия мира, способности »  его творческому
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преобразованию, использование субъектного опыта в интерпрета- 
цаи и оценке фактов и яаденкй социальной и материальной дей
ствительности. Глубинные основания дифференциации субъект- 
ного отношения к окружающему миру лежат в личностно значи
мых Ценностях/Ценностное отношеете к миру — специфическая 
черта человеческого сознания, родовое свойства человека.

* Направленность содержания образования на удовлетворе- 
иие экзистенциальных потребностей человека, среди которых 
важное место занимает личностное развитие, самоактуализация, 
самореализация. Личностно ориентированный вариант образо
вания делает ставку на самоактуализацию личности, на личност
но значимое учение и персонализированное знание.

* Функции образования -  человекообразующие функции.
В.И. Слободчиков и Ю.В. Громыко, характеризуя системообра

зующие принципы развития образования в 21 веке, раскрывают 
принципы фундаментализации и открытости образования, опере
жающего образования, полноты и вариативности, которые конкре
тизируют личностно ориентированный подход в педагогике. Прин
цип полноты образования, полагая в качестве нормы единство об
щего, специального и дополнительного образования во всех формах 
организации, позволяет обеспечить построение культура- и приро
досообразной образовательной среды, ее насыщенность ресурсами 
лнчйостного развития каждого из участников образования.

Принцип вариативности какединства многообразия образо
вания позволяет каждому человеку выбрать и выработать соб
ственную образовательную траекторию, становиться действитель
ным субъектом своего образования и саморазвития.

И.О. Якиманскай в своем исследовании опирается на следу
ющие позиции, характеризующие лнчжмяшо ориентированное 
обучение:

* Должно обеспечивать развитие и саморазвитие личности 
ученика, на основе выявления его индивидуальных особенностей.

* Образовательный Прбцёсе представляет каждому ученику, 
опираясь на его способности, склонности, задатки, интерееы,цен- 
ностные ориентации, субъектный опыт, возможность реализовать 
себя в познании, учебной деятельности.

* Содержание образования, его средства и методы подбира
ются и организуются так, чтобы ученик мог проявить избира
тельность к предметному материалу, его виду и форме.

~ * Критериальная баз» личностно ориентированного обучения 
учитывает не только уровень достигнутых знаний* умений и
28
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навыков, но и сформированность определенного интеллекта (его 
свойства, качества, характер проявления).

• Образованность как совокупность знаний, умений, индиви
дуальных способностей, является средством становления духов
ных и интеллектуальных качеств ученика, что выступает основ
ной целью образования. Обученность и образованность не тож
дественны по своей природе и: результатам.

Н.И. Запрудский представил особенности личностно ориен
тированного урока в сравнении с традиционным, выделяя в ка
честве критериев сравнения цели урока, его содержание, методы 
мотивации и стимулирования учебно-познавательной деятель
ности, методы и формы контроля (табл. 12).

Таблица 12
Сравнение урока и традиционной 

и личностно ориентированной моделях обучения

Компоненты
УР<жа

Традиционный
подход

Личностно (фменпромвиый 
подход

Цели Формулирует я объ
являет учитель. Оп
ределяются им через 
изучаемое содержа
ние или деятельность 
учителя.

Учащиеся участвуют в определения цепей 
урока, для чего педагогом специально соз
даются затруднения в деятельности, ситуа
ции выбора, неопределенность, Учигещ» 
определяет цели посредством планирова
ния ситуаций, в которых создаются усжъ 
вия дая развили личных качеств школьни
ка.

Одарявшие
образования

Сам предмет, to 
номенклатуразмв і̂ 
и умений, которые 
предусмотрены про-

: Знание йвляются средством для становле- 
в^И^МЭвития опыта: творческой даггеш>- 
ноеги, ценносгщрп) отношения, саморазви- 
тия, целеоолагания, принятия решений, 
решения проблем, принятия ответственно
сти на основе выбора в ситуациях неопре
деленности, взаимодействия с даугими 
людьми и тл. Этот опыт ■ является сцдер- 
•щщщгм образования. Пря эпм усваивают
ся ш сами предметные знания.

Методы 
мотивации н 
стимулирования : 
учебно-
поэнавателыюй
деятельности
учащихся

Внешня мотиващис 
убесд&яйе важности в 
значимости зяаивА. 
Предъявление требо
ваний, упражнения я 
вьвкшненки требэда-, 
гай. Поощредае̂  и 
порицание. ©йревно- 
вание.

Внутренняя мотивация:
Опора на познавательные и коммуникатив
ные потребности учащнхся.Здесь создают
ся сизувщт, мотивирующие ученую деи- 

дсяыюсть учащихся. Сама деятельность 
становится мошвом ддя ее продолжения.' 
Опора на жизненный опыт учащихе*. От
каз от

&
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Окелч&мме тлбдщды 12

Компоненты
Л »**

Традацммвый
ПОДХОД

Личностно ориентированный' ;
; ІВДХОД

Методы 
орташаащга н 
осуществления 
учебно-
пояаватеяыюй
деятельности

нитейьно̂  _ 
иллюстративного 
метода в рамках 
стандартной структу- 
ры дамка.

Йсяользуется вся совокупность методов. 
Урок выступает *ак последовательность 
образовательных ситуаций радмюающего 
•шла, в которых учащиеся осуществляют 
шэдщЛ цивд деятсдодости: оценка ситуа
ции -  целеполаганне -  планирование -  
орпюяжтя своей работы -  снабжение ее 

; недостающими познавательными ресурса- 
ми^рефо&хбш^

Методы
’ JCOHtppJM - 
и самоконтроля

Ишшвидуальный млн 
фронтальный опрос в 
начале урока, пись
менная контрольная 
работа по эаверйезвш ’ 
темы. При этом кон
троль эпизодичен, 
содержание егочасто 
засекречено. Правила 
игры неизвестны и 
часто меапотся. 
Применяется поуроч- 
шйбалл и рейтинго
вая система.

. Преобладают диагностическая и коррекци
онная функции контроля. Учителем созда
ются ситуации для самоконтроля и коррек- 
ции знаний и деятельности. Обеспечивает
ся гласность сроков, содержания контроля. 
Солоставляотая полученные результаты с 
индивидуальными цеяяма учащихся. Gqê  
шшается степень образовательного прира
щение учащихся. Отметки вставляются 
по завершении темы

К личностно ориентированным технологиям возможно отне
сти технологию французских педагогических мастарсзсих, про
ектное обучение, интерактивное обучение, технологию обучения 
в школе О. Френе,коллективной мыследеятельностн, обучения 
как учебного исследования и др.

2. Педагогика сотрудничества, интерактивное обучение, 
коюсуникативно-диалоговьш технологни (по материалам Е.Ко- 
ротаевой).

Интерактивное обучение -  это обучение, погруженное в об
щение, но не замененное общением. Интерактивное обучение 
сохраняет конечную цель и содержание образовательного про
цесса, но изменяет формы организации обучения на диалого- 
вые. -

 ̂ Учебный диалог предполагает:
• Рассмотрение различных понятий в разрезе разных логик 

и способов понимания ш р *
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• Особое общение между учащимися и учителем, отстаиваю
щими собственный взгляд на мир, уважение мнения и личности 
ученика его самоопределение и самоорганизация;

• Внутренний спор учащегося с самим собой, основанный на 
столкновении различных культурно-лотаческих блоков;

• Выход диалога за грань известного и неизвестного не толь- 
ко ученику, но и учителю;

• Введение в структуру учебного материала казусов и пара
доксов, утверждений-сомнений, «вопросительных утверждений», 
стимулирующих коммуникативную активность учащихся;

Главная особенность данной технологии заключается в том, 
что процесс научения происходит в групповой совместной дея
тельности. А группа по отношению к каждому ее члену оказы
вается микрокосмосом, отражающим весь внешний мир. Поэто
му при организации интерактивного обучения большое значе
ние наряду с достижением чисто учебных задач, важно осозна
ние ценности других людей, формирование потребности в обще
нии, в групповой поддержке.

В группе интерактивного обучения должны осуществляться 
две основные функции:

1. Решение учебных задач.
2. Оказание поддержки членам группы в ходе совместной 

работы.
Непосредственная работа в микрогруппе начинается с усвое

ния учебных, задач. Содержание задания дая группы должно но
сить иной, нежели при традиционных формах обучения характер. 
Нужно ли, к примеру, предлагать группе составит конспект пара
графа из учебника, коэда жаждый может сделать этосамостоя- 
тельно? Нет* практика показывает, что только нестандартная по
становка проблемы вынуждает школьников искать помощи друг 
у друга. Например, учащимся предлагается выбрать из предло
женных 20-25 качеств личности пятерку тех, которые, по мнению 
группы, наиболее полно харіыетерйзуіэт историческое лицо и выс
троить эти качества по значимости начиная с самого яркого.

Алгоритм урока:
1. Постановка учебной задачи.
2. Процесс разрешения учебной задачи в микрогруппах,
3. Презентация групповых решений.
4. Рефлексия.
При организации обсуждения необходимо уделять внимание 

выработке навыков общения и сотрудничества. В процессеЭл
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обсужденяія происходит столкновение разлитых точеК зрения. 
Одно йзсамых Щ^щълх дравил повеДения для школьников зак
лючается в том» что следует различать личность одноклассника 
и ту роль, Которую он исполняет в процессе групповой работы. 
Так, инициатор может выдвигать любые. Самые фантастичес
кие Идеи, при этом остальные члены группы не должны подвер
гать его насмешкам за нереальность или неправильность выдви
гаемых положений. Роль контролера закономерно предполагает 
критику, но критику обоснованную, конструктивную. Необходи- 
мо чувствовать границы диалога, не переносить конфликтную 
ситуацию за рамки учебной задачи в межличностный план.

Возможный позиции группового взаимодействия:
* Организатор;
* Инициатор или теоретик;
* Контролер или эксперт;
* Протоколист;
* Спикер, рупор, ритор.

Правила учебного сотрудничества:
* Каждый человек заслуживает того, чтобы его выслушали 

не перебивая;
* Говорить понятно, высказываться непосредственно по теме, 

избегая избыточности в информации;
* Бели прозвучавшая информация ие вполне ясна, задаются 

Bonpqciji на «понимание», только после этого делаются выводы 
пр высказыванию.

* Критикуются идеи, а не личности.

Формы презентации групповых решений:
1. Совместно -  индивидуальная: каждая группа представля

ет итог своей деятельности, решения обсуждаются, из них выби
рается лучшее.

2. Совместно ~ последовательная', результат деятельности 
каждой группы является, как в мозаике самостоятельным фраг
ментом, необходимым для общего решения проблемы.

3. Совместно -  взаимодействующая: из предложений выбира
ются определенные аспекты групповых решений, на основании 
которых затем вырабатывается дли всего коллектива итог.

Рефлексия? оценка коммуникативных умений и навыков. 
Сложность данного этапа заключается в неумении учащихся
32
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выразить свои ощущения. Поэтому педагогу стоит заранее подо
брать вопросы, помогающие школьникам понять и адекватным 
образом выразить отношение к происходящему. Например:

* Легко ли работать в группе?
* Кто опдоцал себя некомфортно в почему?
* Всегда ли прав тот, кто берет на себя руководящую роль в 

группе?
* К какому результату приводит позиция тех, кто предпочи

тает отмалчиваться?
* Что испытывает человек» которому не дают высказаться?
* Что помогает и что мешает общей работе?
* Еакова должна быть помощь учителя?
* Что приобретаешь в совместной работе?

Правило трех нельзя:
1. Нельзя говорить «уже все сказали».
'2. Нельзя отказываться от сообщения своего мнения группе.
3. Нельзя прятать за высказыванием свое дурное настроение.
При организации интерактивного обучения очень важно, что

бы учебное пространство кабинета располагало к общению. Тра
диционная расстановка парт здесь неуместна. Необходимо варьи
ровать учебные места, создавая зоны группового обкцения,в зави
симости от количества групп и числа учащихся в каждой группе.

: Формы дискуссионного диалога:
1. Круглый стол (разные позиции -  свободное выражение

мнений). .
2. Экспертные группы (обсуждение в микрогруппах, затем 

выражение <з?ждер^іОт группы).
3. Форум (группа вступает в обмен мнениями с аудиторией).
4. Симпозиум (формализованное представление подготовлен

ных мнений, сообщений по двдщ& проблеме).
5. Дебаты (представление біша&вых позйцйй по вопросу: до- 

казате льство-Ьировержеиие).
6. Судебное заседание (обсуждение имитирующее судебное 

разбирательство-слушание дела).
7. «Аквариум* (Класс делится на группы, которые обычно 

располагаются, по кругу. Выбирается представитель*, который 
выражает позицию грунпы* Представители от групн собираются 
в центре класса, чтобы высказать и отстоять позицию своей группы 
в соответствии с полученными от нее указаниями. Кроме
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ставите л я, никто не насеет право высказываться, однако участ
никам группы разрешается передавать указания записками).

3. Концепция развивающего обучения была разработана 
в 60 -  80-е годы под общим руководством Д. Б. Элъконина и 
В.В. Давыдова. Идеираавивающего обучениябылиобоснованы 
JI.C. Вызч>тским в начале 30-х годов XX века. Он представил 
возможность и целесообразность обучения, ориентированного на 
развитие ребенка» ввел принцип ориентированности обу»гения не 
на сегодняшний, а на завтрашний день детского развития, не от
рицая необходимости усвоения знаний, умений и навыков, пока
зал, что онине являются конечной целью обучения, а всего лишь 
средствами развитияж учащихся.

Одной из первых попыток реализации идейразвивающего 
обучения была система начального обучения, разработанная 
JLB. Занковым в 50 ~ 60-е годы. Идеи развивающего обучения, 
высказанные Л,С. Выготским, были развиты в рамках психоло
гической теории деятельности в трудах А.Н. Леонтьева* П.Я. Галь
перина, С.Л. Рубинштейна и др.

В 80-е годы развернулась интенсивная работа по практичес
кой реализации концепции Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова. 
Развивающее обучение можно рассматривать как целостную пе- 
дагогаческую систему, альтернативную традиционной системе 
школьного обучения. Регулирующую роль в системе развиваю
щего обучения играют такие дидактические принципы как: обу
чение на высоком уровне сложности, принцип ведущей роли 
теоретических знаний, обучение быстрыми темпами, осознания 
учащимися процесса учения я др.

Основные черты системы развивающего обучения 
(по материалам очеркаН-В. Репкиной 
«Что такое развивающее обучение?»:

* Учащийся рассматривается не как объект обучающих воз
действий учителя, а как самоизменяющийся субъект учения, 
имеющий потребность в самоизменении и возможность удовлет
ворять ее посредством учения.

• Основу содержания школьного обучения составляют спо
собы решения определенных типовых задач. Авторы концепции 
развивающего обучения не тшидсо теоретячески обосновали, но и 
практически доказали возмояш<кш*> раскрытия общих принци- 
повпостроения тех или иных действий уже на самых йФхаль- 
ных этапах обучения.
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• Организация поисковой активности учащихся на уроке, 
позволяющей ученику стать реальным субъектом учения, при
обретающего характер * квазиисследовательской» деятельнос
ти. . ■

• Метод организации обучения состоит из следующих трех 
составляющих: постановка учебной задачи, ее совместное реше
ние я организация оценки найденного способа решения.

• Принципиально иной тип взаимодействия учителя и уча
щихся. Учитель и ученик, решая учебную проблему» осуществля
ют совместный поиск, который приобретает характер совместно* 
распределенной деятельности.

• В развивающем обучении, опирающемся на учебно-поис
ковую деятельность учащихся изменяется форма учебного взаи̂  
модействия. Исследование не может быть осуществлено как ин
дивидуальная деятельность, так как предполагает критическое 
сопоставление разных подходов, столкновение разных точек зре
ния. Наиболее приемлемой формой организации обучения выс
тупает коллективный учебный диалог.

4. Гуманно-личностная технология Ш- А. Амонащвнли.
Ш .А . Амонашвили выделяет проблему формирования позна

вательной активности и самостоятельности школьников как одну 
из острейших проблем современной школы. Он делает вывод, 
что отношение учащихся к учвнню зависит от:

• характера процесса обучения;
• стиля общения между педагогам и учащимися;
• способов организации учебного материала и учебно-позна

вательной деятельностищкольвюков;
• системы оценивания результатов обучения.

Принципы гуманно-личностной технологии 
Ш. А. Амонашвили:

• обучение во имя развития личности ребенка;
• укрепление гуманных, нравставдЕИых отношений (к людям, 

природе, труду, окружающему мйру);
• бережное внимание к внутреннему миру ребенка;

Основные аспекты методической системы обучения 
Ш.А. Амонашвили: (представлены в тезисном изложении, 

полную характеристику смотрите в книге Ш А. Амонашвили г 
Личностно-гуманна^ основа педагогического дроцесса#)Эл
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Исходные педагогические позиция, 
которые предопределяют установление 

гуманных Отношений:
* Управлять обучением и всей школьной жизнью детей с 

позйдий их интересов.-
* Постояинопроявлять вбру в возможности и перспективы 

каждогошкольника.
* Сотрудничать со школьниками впроцессе обучения.
* Быть этичным по отношению к ученику, уважать и под

держивать его достоинство (устанавливать отношения на основе 
взаимного доверия; поднимать авторитет каждого ученика сре
ди товарищей и в семье;воспитывать взаимное уважение в дет
ском -коллективе; проявлять интерес к увлечениям н интере
сам де*ей).

2Г Организадия жизни детей на уроке.
Развитие увлечений.
Уроки разговора с самим собой.
Составление собственных книг*
Чтение докладов н& ур<же.

Педагогу, 
с педагогом.

Утверждение радости детей на уроке.
S. Особенности построения учебного мятрриятта.
В противовес такой организации содержания обучения, ког

да учебный материал разбивается на отдельные части й препод
носиться учащимся вне Логики их целостности» Ш.А. Амонаш
вили выделил учебную структуру. Учебная структура -  это ав
тономно-целостная система, синтезирующая в себе дидактичес
кую задачу/учебную единицу, учебно-познавательную деятель
ность и методическую направЛеЯноетьобучения.

Выделяется три основныелинии: оценочная деятельность 
самого педагога, формирование умения содерясателъной оценки 
самих учеников в условиях коллективной учебно-познаватель
ной деятельности и развитие самооценки.

Сущность оценочной деятельности педагога заключается в 
коррекции и стимулировании учебно-познавательной деятель
ности школьников. Она выражается в Положительном отноше
нии к ученику, вере в его возможности.

Формирование содёржательнойоцеики в коллективно-позна- 
вательной деятельности связано, прежде всего, ^введением опре
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деленных эталонов, критериев оценивания. Эталон имеет разно
стороннее значение: он создается и уточняется всеми как обще
ственная норма; способы соотнесения результата с эталоном ус
танавливаются всеми и' вырабатываются нормы оценочных суж
дений; формируется положительно-критическое отношение к 
результатам деятельности; определяются личностные позиции; 
накапливается индивидуальный опыт контроля и оценки, обра
зуется внутренняя, личностная установка внимательно относиться 
к критике, замечаниям; воспитывается готовность достойно оце
нивать результаты другого.

Овладев определенными эталонами, учащиеся должны вклю
чать оценочный компонент в свою самостоятельную учебную 
деятельность.

5. Структура и построение уроков.
Основная задача каждого урока, но Ш.А. Амонашвили, спо

собствовать возникновению и непрерывному развитию у каж
дого ученика познавательного интереса, жажды званий, веры в 
свои силы, радости общения с учителем и товарищами, стрем
ление к самостоятельной н коллективной познавательной дея
тельности.

Структура урока
1. Постановка перед учащимися учебно-познавательных за

дач урока.
2. Организация н управление процессом присвоения школь

никами учебного материала, развитие у них умений щ формиро
вание навыков.

ся, носящая индивидуальный и коллективный характер.
4. Подведение итогов урока в соответствии с поставленными 

учебно-познавательными задачами.

6 . Формы ответу п п р ^ви ж ен ^и  ітсодін й кпв в учении у
развитии-

Форма, содержание ж характер отчета педагога перед родите
лями, руководителями школы и органов образования об успехах 
ученика должны возвышать его как личность. Объективность 
оценки проявляется в определении положительной основы в 
личностных качествах, присвоенных знаниях и умеяИях, опира
ясь на которую можно? раОіфыть и обосновать цреодояимость 
отрицательных черт и пробелов.
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Тема 4. ТЕХНОЛОГИИ АКТИВИЗАЦИИ 
И ОПТИМИЗАЦИИ п63Н АВА?БЛ ЬН О Й  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

1 Технология проблемного обучения. Целевые ориентиры 
проблемного обучения, концептуальные положения и особенное- 
тнеодерзкавля.

■ 2. Метод проектов. Технология проектного обучения.
. 3. Коллективный способ обучения. Адаптивная е*к?гема .обу

чения. ■
4. Игровые технологии. Функции игровой деятельности.

. 5«. Исследовательский подход в обучении.
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(Темы рефератов
1. Игровые технологии в учебном процессе.
2. Проектное обучение: история и перспективы.
3. Іўдотявная система обученшг *(АСО): теоретико-методи

ческие аспекты.
4. Коллективный способ обучения (КСО): теоретически© ас

пекты технологии и особенности практической реализации.
5. Анализ технологии эвристического обучения.
6. Технологии коллективна! мыследеятельности -* основа 

развивающего обучения.
7. Технологии обучения на основе схем и знаковых моделей 

учебного материала. Оцора, опорный сигнал, опорный конспект.
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І. Прй проблемжом обучеййй преподаватель не сообщает 
готовых знаний, а организует учеников на их поиск. Процесс 
обучения,учебнаядеятелЬйость уподобляется научному поиску 
и отражается в понятиях: проблема, проблемная ситуация, гипо
теза, средства решения, эксперимент, результаты поиска.

Сущность технологии дробленного обучения (по С.С. Кашле- 
ву) заключается в создании (организации) перед учащимися про- 
бл^мных ситуаций, осознании, принятии и разрешении этих ситуа
ций в процессе взаимодействия учителя и учащихся при макси
мальной самостоятельности последних. Алгоритм учебного заня
тия можетбыть представлен следующей таблицей (табл. 13).

Таблица 13
Алгоритм урока в технологии проблемного обучения

Этапы урока Деятелмгесгь учителя Деятельность учащихся

1
1. Соедндо пробдемяс# 

сягушша я включение 
учащихся в проблему.

&ФфЯ*уіШрОВКа,Нр<>-
;рядщ1.

Создаепфоблемную ~ 
ситуации осуществляет 
жяявадаоучебной 
деэтеяыюсгоучащихся, 
орггошуетвключецис 
• учащихся в ооянманяе 
затруднений и противо
речий.

Осознают щитшарепн в изу
чаемых явлениях в процессах, 
выявляют собственные затруд-

3. Рэврсяюие проблемы 
в михрогруппах.

4Л1редстявлеюае -  за
щита разрешенной 
проблемы.

проблемы учащимися, 
осуществдяетпсревад 
проблемы в серию учеб- 
дох зада, представлен
ных для разрешения в ... 
прочее учебной дея
тельности.
Организует деятельность 
учащихся над разреше
нием лробясааа, помога
ет в фершфоваяииыкк-
рогрупп,обеспечивает 
средствами для разреше
ния проблемы.

Организует прочее за
щиты хонечных резуль
татов работы над щю- 
блемой • микрогруппах.

Участвуют в процессе форму
лировки учебных задач, пред
лагают свемаришпц.

Определяют позиции груішо- 
воговзшшодействяя, выдви
гают различите гщштезы, 
вариатыдфедстаад&щяко- 
нечного результата деятельно
сти. '

Представляют результаты 
группового взаимодействия', 
сравнивают результаты своей 
деятельности с результатами 
деятельности других групп.
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Окончание таблицы

. Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учйщнхеа
1 2 - 3 .

5. Оценка результатов
деятельности.

6. Рефлексия.

Управляет процессом 
оценивания результатов, 
предлагает критерии 
СамоОценкн нвзаныо- ■ 
оценки, возможно пред
ставляет экспертов, ко
торые будут участвовать 
в экспертизе.
Управляетіфоц&ссом 
рефлексии.

Пришшают участие в оценке 
резуяьтйТсш̂ работы над про
блемой.

Пр&об&ет участие в рефлек
сии, возможно трех уровне .
- Я-как чувствовал себя в 

процессе учения, было ли 
мне комфортно, с каким на
строением работал

- Мы -  ДОншпко кемфорто 
мне работалось в группе, я 
помогал товарищам, овн 
помогали мне.

- Дело-ялосі^цешіуроіса,в 
“ чем я загрузился, как мне

вреодооеть заірудасюп s  : 
свои пробпгмы,

Достоинства технологии проблемного обучения:
• Развиваетмыслительные способности, способствует разви

тию творческого мышления.
• Вызывает интерес к учению через развитие познаватель

ной активности, самомотивации в деятедьвеизти-
• Развивает способности к самообразованию, исследовательс

кие навыки.
• Способствует пониманию изучаемого материала, ада про

стому копированию и воспроизведению зданий к навыков.
Важнейшим этапом в техю^огяи. проблемййго обучения 

является процесс создания проблемной ситуации. Ситуации по
знавательного затруднения, вовлекающая учащихся В самостоя
тельное познание элементов новой темы носит -название проблем
ной ситуации, учащимся на этом этапе открывается их знание о 
незнании-

' Основные условия создадия проблемной ситуации
1. Достаточная сложность вопроса, создающая ситуацию зат

руднения.
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2. Возможность развертываемости проблемного вопросав бо
лее частные.

3. Неразрывность поиска ответа на вопрос с усиленной рабо
той над текстом.

4. Потребность самостоятельного пояска, активизация мыш
ления.

5. Положительное эмоциональное отношение ученика к рас
сматриваемой проблеме, заинтересованность в поиске ответа.

Любая задача становится познавательной проблемой, если 
удовлетворяет следующим требованиям:

* Представляет познавательную трудность, то есть требует 
размышления над изучаемой проблемой.

* Вызывает познавательный интерес.
* Опирается на прежний опыт и знания.

2. Технология проектного обучения

Основные цели проектного обучения:
В рамках, проектной деятельности создаются предпосылки 

развития у учащихся как общеучебных умений и навыков, так и 
специфических предметных.

Общеучебные цели (с точки зрения деятельности учащихся):
* Учиться ставить учебные проблемы и задачи, формулиро

вать тему, объект и предмет исследования;
* Учиться определять цели и задачи проектной работы;
* Учиться выбирать наиболее рациональные и оптимальные 

способа достижения цели;
* Учиться планировать свою деятельность;
* Развивать мыслительные способности: умение сравнивать, 

обобщать, анализировать деятельность и ее результаты н т. п.;
* Развивать исследовательские умения;
* Учиться оценивать результаты своей деятельности; разви

вать умения истинно оценивать себя.
Цели в области развития коммуникативных уменфй и спо

собностей:
* Учился работать в микрогруппе; развивать умение сотруд

ничать;
* Учиться совместно планировать и реализовывать задуманное; '
* Учиться понимать и принимать чужую точку зрения;
* Учитьсй публично выбтупать, предъявлять результаты сво

ей работы;
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• Развивать у каждого позитивный образ себя и других;
* Развивать у учащихся «командный дух» и «чувство лок

тя*.
Классификация

проектов
• Но количеству учащихся проекты могут быть индивиду- 

альнымии групповыми;
* По содержанию бывают монопредметными и межпредмет

ными; v"
* По продолжительности проектной деятельности выделя

ются краткосрочные (мини-проекты, выполняются в течение 
нескольких учебных занятий), среднесрочные (1-4 недели) и дол
госрочные проекты (от 4 недель до года).

• По доминирующему виду проектной деятельности выде
ляют информационные, исследовательские, творческие, практи
ке ориентированныёпроекты.

— Информационный проект имеет своей цеЛ^ю сбор, обработ
ку и анализ информации по какой-либо учебной проблеме Или 
теме. Этот тип проектов направлен на формирование у школь
ников умений и навыков поиска информации, её обобщения и 
представлении в виде рефератов, статей, докладов, схем, таблиц, 
фото- и видеоматериалов.

— В рамках исследовательского проекта моделируемся си~
туация реального научного поиска. Такая работа проводится 
на основе определения, цели, объекта, предмета исследования, 
выдвижения гипотезы, apof^cm e. экспериментов, формулиро
вания выводов »  соотв^й^гнии с целью и задачами исследова
ния. Результаты такого іпфоекта могут быть выражены в науч
ной публикации, Научном отчете, участии в конкурсе проек
тов. ■ ■ :■

— Творческий проект имеет свои специфические черты и со
здает условия для развития у учащнхсятворческих способнос
тей. Формами представления такого проекта может быть сцена
рий школьного праздника, выпуск газеты, подготовка радиопере
дачи, оформление выставки и т. п.

— Выполнение практико-ориентировалцого проекта связано 
с необходимостью создания социально значимого продукта, кото
рым можно было бы воспользоваться на практике как самим 
участникам проектного обучения, такидругимдкууш: пример — 
комплект штор для кухни.
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В реальной практике проектные работы учащихся носят 
комбинированный характер» сочетая в себе признаки различных 
типов проектов.

H.Ю. Пахомова дает следующую характеристику учебного 
проекта с точки зрения учахцжхсж:

-ото  возможность делать что-то интересное самостоятельно, 
в группе или индивидуально, ' максимально используя свои воз
можности;

-  это и задание для учащихся, сформулированное в виде про
блемы; ■

-  это деятельность, позволяющая проявить себя, попробовать 
свои соды, приложить свои знания, показать публично достигну
тый результат;

-  результат деятельности* носит практический характер.
Учебный проект с точки зрения учителя: это интегратив

ное дидактическое средство развития, воспитания иобучения, 
которое позволяет вырабатывать и развивать специфические 
умения и навыки ідеоектйрованйя,. а именно учить:

-  проблематизации (выявлению учебных проблем и подпроб- 
лем, постановке целей и задач, вытекающих из проблемы);

-  целеполаганию и планированию деятельности;
-самоанализу и рефлексии;
-презентации (самопредъявлению) хода свбей деятельности 

и ее результатов;
-поиску нужной информации;
-  выбору, освоению и использованию адекватной технологии 

изготовления продукта ііроейтн]рюванйя.
Технология проектного обучейня — это одна из личностно 

ориентированных технологий, способ организации самостоятель
ной деятельности учащихся, надравленныйна решениезадачи 
учебного проекта, интегрирующий в себе проблемный подход, 
групповые методы, рефлексивные, презентативные, исследователь
ские и прочие методики.

Этапы работы над проектом
В самом общем виде при осуществлении проекта можно 

выделить следующие этаны:
I. Вводно-подготовительный этап или погружение в проект.
2. Организация деятельности.
3. Осуществление деятельности.
4. Презентация результатов и оценка (табл. 14).
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Этапы работы яад проектом 
(по Н.Ю. Пахомовой)

Таблица 14

Учитель Учащиеся
1 2 ■

1-Й ЭТ8П -  ІГОГрЗщсеаневцроект
Формулирует Осуществляют
1) проблему проекта .Ц личностное присвоение проблемы
2) еюжетную ситуацию 2) вживание в ситуацию
3) цель я задачи проекгаой деятельности 3) принятие, уточнение и конкретизация 

цеянніадоі
2-й этап -  организация деятельности

Организуетдеятельность -  предлагает; осуществляют _
4) организовал» группы 4) разбивку на группы
5) распределить роливгруштах , 5}раодредеяенне ролей в группе
6) сшшнировалъ деятельность по решению 
задач вроена.

б^вдвдирование работы

7) возможные формы презентации проек
тов .

7) выбор формы и способа презентация 
предгюМйгаешх реэдататов

3-Й этан ~ осуществление деятельности
Не участвует, но: Работают а к ш о  и самосгоятетмгог
8) консультирует учащихся по необходи
мости

8) каждый соотаетст&евио со своим амп
луа и сообща

9) ненавязчиво контролирует 9) консультируются по необходимости
10 представляет инфордадао, дает новые 
знания, когда у  учащихся вожикает необ-
ХО&ШОСТЬ

10) «добывают» иедрстаюодве знания
!■'- • .. ' '."•■■■..... ••'г •

11) репетирует с учащимися щзедстоящую 
презентацию результатов

Н) ядагогавяивают презентацко резу»-

Ф & т т т я
Гфшвпайет отчет і ч ^ ' . 1 1 I.

12) обобщает и резюмирует полученные 
результаты ’ —

12) поитагание учебной пробла*ы,цезш и
задач • - ".. ‘

13) подводит итоги обучения 13) умение планирована и осуществлять 
работу .

14) оценивает умения: общаться, слушать, 
обосновывать свою познцшо и г. д.

14} гайдеЕшй способ решения проблемы, 
дакявзанмооценку деятельности нее

І5)аМіеялф^вга5Манйеяювосгійта- 
тельном моменте: уменнн работать # _і' -1 
группе на^щийрезультят .

15) рефлексию деятельности в результата

Отчет о выполнении проектной работы 
Отчет о выполнении йрсйясгйой работы должен состоять из 

введения, основной части, заключения и списка источников ин-Эл
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Вовведешш:
• Обосновывается выбор темы работы, описывается актуаль

ность и суть изучаемой проблемы.
• Определяется объект и предмет исследования (только для 

исследовательских проектов).
• Формулируются положения гипотезы, цель и задачи про

ектной работы.
• Описываются методы исследования, которые были приме

нены в ходе выполнения работ.
• Анализируются источники информации.
В основной части:
• Описываются основные этапы и последовательность выпол

нения работ.
• Описывается сущность проведенных работ.
• Обосновываются результаты.
В заключении:
• Формулируются основные выводы.
• Формулируются пути решения проблем.
• Анализируется процесс работы.

Оценка проектов
При использовании в образовательной практике метода про

ектов существует два результата:
1 . Первый (скрытый) -  это педагогический эффект от вклю

чения учащихся в «добывание знаний»* формирование личност
ных качеств, мотивация, рефлексия, самооценка.

2. Второй результат -  это собственно видимая часть айсбер
га, которая является выполненным проектом.

Оценка проектов возможна нескольких уровней:
• Оценка учителя.
• Самооценка.
• Взаимооценка.
• Оценка экспертов.
Необходимо разрабатывать инструментарий для экспертизы, раз

личные матрицы экспертизы, предъявлять критерии экспертизы,
В качестве критериев экспертизы проектов могут быть ис

пользованы:
• Уровень знаний.
• Степень ответственности за выполнение работы.
• Самостоятельность» собранность и способность углубить тему 

изучения.
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• Способность выработать новую идею и найти новые ориги
нальные решения.

•Инициативность и заинтересованность.
* Способность работать в коллективе, отношения с другими 

членами группы.
• Точность, своевременность выполнения работы.
* Четкость и аккуратность подготовки отчета.
3. Коллективный способ обучения. Адаптивная система обу- 

чения.
Авторами технологии коллективный способ обучения (КСО) 

являются; . . .
Ривин Александр Григорьевич -  русский педагог-новатор, 

автор метода коллективной учебной работы с применением диа
логических пар сменного состава.

Дьяченко Виталий Кузьмич -  профессор, заведующий ка
федрой педагогики Красноярского ИПК, современный теоретик 
КСО.

Коллективным способом обучения является такая его орга
низация, йри которой обучение осуществляется путем общения в 
парах ежиного состава, когда каждый учит каждого (табл. 15).

Таблица 15
Модель организации обучения . 

на основе коллективного способа обучения (КОО)

Этгдорабошгоизучетаютежэд 
(теыы, параграфа) ' Хзротерисгикаэтаяо»

Работа в паре сменного состава

; 7 " Методюасотрудішчествавпаре 
■' 1. Изложение того,чфбыло проработояос

предыдущими толяритпяи*
2. Чтение и обсуждаю савдующего абзаца 

(частя тейпа, представавёдего собов иеччр 
целое,доплески связанное н не гіреаьішаіЬаіей 
10-12 строчек)

3. Выработка формулировки заголовка, вопроса, 
- пункта плана или . тезиса, адекватных
содержанию проработанного абзгюа

4. Запись формулировки в тетрадь
Работа в паре при проработке' 

оосяедаеге абзаца
• Шіюхс»ше<яд )̂жашйвсвгамате|>наца 
- Выполнение »сех задашйпосле параграфа 
-Огайы навсе вопросы другдрута ... .

Работа в мшфогруппе .• * Ш гь.іей^віі^півл маяоргруппе
•' - Задет* ’ • Необходимо сдаткХеііу учитыпо шт ученику- 

консультанту '• " ' 7

*7
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На основе организации работы пар еменного состава можно 
осуществлять обучение в взаимообучение на' разных этапах изу
чения учебной темы {при актуализации опорных Знаний, на эта
пе цервичного введения учебного материала, в процессе повторе
ния, коррекции, контроля и оценки знаний и способов деятель
ности). В.К. Дьяченко описывает методики взаимных диктан
тов, письменного и устного выполнения упражнений в парах 
сменного состава, решения задач и т. д.

Автором адаптивной системы обучения является А.С. Гра- 
ниЦкая. (tea выделяет следующие проблемы процесса обучения: 
безделье учеников на уроке, низкая контролируемость результа
тов деятельности, отсутствие адаптироваяности учебного процес
са к индивидуальным особенностям учащихся, ориентация на 
среднего ученика и т. п. В связи с этим предлагает новую мо
дель организации процесса обучения -  адаптивную систему (АСО). 
Обучение это не только сообщение новой информации, но, преж
де всего, обучение приедом самостоятельной работы, контролю, 
взаимоконтролю, приемам исследовательской деятельности, уме
нию самостоятельно добывать знания, обобщать* делать выводы 
и т. д. (табл. 16).

Научные основания данной технологии:
• теория поэтапного формирования умственных действий 

ІШ . Гальперина;
* деятельностный подход к обучению А.А. Леонтьева.

Таблица. 16
Медаль организаций обучения 

на основе £ с 0

Обучение У ч е т

1. Управление самостоятельной работой 
учащихся

1 Самостоятельная работа учащихся:
* обособленная самостоятельная работа
• работа в парах:
-  статических
-  динамических
-  вариационных

2. Индивидуальное обучение 2. Индивидуальная работа с учителем

Этапы учебного занятия построенного на основе адаптивной 
системы обучения можно представит следующей таблицей (табл. 
17).
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Этапы технологии
Таблица 17

Деятельность учителя Этавы Деятельность ученика
Опадет всех 1. Традиционное обучение Все ученики работают со

вместное учдоелем
Управляет самостоятель- 
ной работой учеников

2. Самостоятёіовая работа 
учащихся

Работают самостоятельно 
под руководством учителя:
• обособленная само

стоятельная работа
• работа в варах: 
-статаческих 
-динамических 
-варншдооша

Осуществляет включен
ный в работу контроль в 
работает ивдивццуалыю, 
отключая учащихся от 
самостоятельной работы 
по очереди

3. Ия&авдуаэовое обуче- 
ние

Работа учеаика с у*вттелем 
индивидуально

Самостоятельная работа учащихся при адаптивной системе 
обучения происходит в парах сменного состава, как и при кол
лективном способе обучения, однако эти пары имеют свою спе
цифику. Выделяется тр̂ с типа пар -  статическая, динамическая 
и вариационная.

Статическая пара формируется до желанию учеников, так как 
pftfijwu <Уьпхлттутг> prtHK яггрярт фаКТОр КОНТЭДСТНО-

сти и доброжещ?«льво<?^ работают как в режиме вза-
имообучвэерия, врежиме взаимоконтроля. Работа в такой паре
повышает речевую и мыслительную активность ученщсов, так как 
они говорят, доказывают, проверяют, подсказывают, оценивают, кор- 
ректируют свою работу и работу товарища (схема 2).

Схема 2. Статическая п .

Для работы в динамическЬйлхаре необходимо четыре чело
века, объединяются учащиеся двух соседних парт; Учитель раз̂  
дает четыре варианта задая&й и каждый работает с каждым по 
определенному алгоритму (схема 3). w
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0 — 0

1  такт

Схема 3. Динамическая пара

Специфика вариационной пары заключается в том, что пос
ле первого такта работы происходит взаимообмен заданиями, в 
связи с чем схематическое изображение алгоритма работы уче
ников приобретает следующий вид (схема 4).

0 — 0  

0 — 0
1 такт

0-0
3 такт

Схема 4 . Вариационная пара

Работа в динамической и вариационной паре, по мнению
А.С. Границкой, демократична по своей сути. Каждый оказыва
ется в равных условиях, каждый становится достаточно компе
тентным по своей части задания, может успешно обучать каждо
го и контролировать результаты деятельности независимо от 
уровня общей подготовленности.

Адаптивная система обучения пытается исключить не конт
ролируемость результатов учебной деятельности через введение 
комплексного блока контроля. 4

Комплексный блок контроля:
• контроль учителя;
* самоконтроль опосредованный (ТОО, безмашинные конт

ролирующие программы);
* самоконтроль интериоризованный (внутренний);
• взаимоконтроль.
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4. Игровые технологии. Функции игровой деятельности.
Проблемы игровой деятельности разрабатывались в трудах 

К.Д. Ушинского, П.П. Блонского* C.JI. Рубинштейна, Ж. Пиа
же, 3. Фрейда и др. Игра -  один из основных видов деятельнос
ти человека. В структуру игры как деятельности входят следу
ющие этапы:

• целеполагание,
•планирование,
• реализация задуманного,
• анализ результатов.
В качестве компонентов игровой деятельности можно назвать:
• Моделируемый мир. Здесь необходимо представить усло

вия и законы существования моделируемого мира. Чем полнее и 
ярче он будет описан, тем разнообразнее и продуманнее будут 
действия игроков. Схема описания такова:

а) место действия;
б) время действия;
в) действующие лица и занимаемое ими положение;
г) важные события, предшествовавшие моделируемому пе

риоду времени;
д)ситуация, сложившаяся на начало игры.
• Правила игры. Правила являются основным Закономигры, 

поэтому их разработка должна вестись с юридогаеской скрупу
лезностью, во избежание разлйтаьгя: толкований.

• Игровые действия как средство реализации рацей.
• Игровое употребя^щве предметов, т. е* замещение реаль

ных вещейшроными» условными. ■
Командные »  (или) индивидуальные вводные.

Командные и индивидуальные вводные разрабатываются 
организаторами игры, либо самими игроками, по согласованию 
с организаторами. Вводные помогают участникам лучше осоз
нать свою роль, определить свое место в моделируемом Кире и 
наметить линию поведения. Командные и индивидуальные ввод
ные должны содержать следующую информацию;

Командные вводные:
а) наввание команды (группы, народа, страны);
б) легенда команды:
• происхождение»
• важные исторические события,
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* легенды, предания,
* обряды, религия,
•командные тайны;
в) структура команды:
* управление»
* социальный состав,
* отношения между слоями и членами команды;
г) отношения команды с окружающими:
* друзья,
* враги,
* нейтральные силы;
д) цели команды в игре.
Индивидуальные вводные:

' а) игровое имя;
б) возраст;
в) официальные биографические данные;
г) нынешнее положение в обществе;
д) отношение к окружающим;
е) предметы и личные тайны;
ж) игровая информация;
з) цели в игре.
От того, насколько продуман этот пакет данных, зависит весь 

ход игры.
С.А. Шмаков выделяет следующие функции игры как фено

мена педагогической культуры:
* Социализация -  средство включения ребенка в систему 

общественных отношений.
* Межнациональная коммуникация -  позволяет усваивать 

общечеловеческие ценности, культуру представителей различных 
национальностей.

* Самореализация -  возможность проявить себя.
» Диагностика -  позволяет педагогу диагностировать различ

ные проявления ребенка (интеллектуальные, творческие, эмоци
ональные и др.). С другой стороны, игра дает возможность для 
самодиагностики. ,

* Терапевтическая функция -  использование игры как сред
ства преодоления различных трудностей в поведениц, общении, 
учении и т. п.

•Функция коррекции -  внесение позитивных изменений в 
структуру личностных показателей.

* Развлекательная функция.
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Существуют различные классификации игр, в том числе и 
обучающих или дидактических игр. Педагогические игры раз
нообразны по:

• дидактическим целям;
• организационной структуре;
• специфике содержания.
5. Технология учебного исследования описана в работах 

Дж. Брунера* Д. Шваба, Р. Твнниооца, Г. Альтшуллера  ̂М. Клай
на и др. Исследовательский подход в обучении состоит в зна
комстве учащихся с методами научного познания, развивает 
мышление и творческую самостоятельность. Т.А. Файн выделя
ет следующие функции исследовательского подхода в обучении:

• воспитание познавательного интереса;
• создание положительной мотивации учения и образования;
•формирование глубоки^, прочных и действенных знаний;
• развитие интеллектуальной сферы личности;
• формирование умений и навыков самообразования;
• развитие познавательной активности и самостоятельности.
Д.Г. Левитес, обобщая дидактические разработки различных

авторов, представил следующий алгоритм обучения как учебно
го исследования:

• знакомство^ литературой;
• выявление, формулировка проблемы;
• прояснение неясных вопросов;'
• формудированде гдаюГез;
• планировавш и разработка учебных действий; '
• сбор данных (накоцдсйие фактов, наблводвиий, доказательств);
• соотнесение данных и умозаключений;

: • подготовка и написание сообщения;
• выступление с подготовленным сообщением;
• переосмысление результатов в ходе ответов на вопросы;
• проверка гипотез; \
• построение обобщений, выводов, заключений.
Пути реализации исследовательского подхода в обучении.
• Изучение учебного материала крупными блоками.
• Широкое применениелёкций различной типологии: ввод

ные, тематические, с заранее задланированнымиошибками, визу
ализации, проблемные и т. д. J ‘ "

• Органическое сочетание различных организационных форм 
обучения: семинары, дишуты, консультации, собеседования, прак
тикумы, дискуссии, экскурсии и т. д.
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 ̂ Использование опережающих домашних заданий* резуль
таты которых оформляются как докладах, рефераты, рецензии, 
проекты, аннотации и т. п.

* Взаимосвязь учебной и внеклассной работы, организация 
различных форм поисково-творческой деятельности школьни
ков за рамками урока.

Существуеттак же метод метафорического учебного иссле- 
дбвания или еинектика, основанный на использовании интуи
тивно-образного, метафорического мышления. М. Кларин пред
ставляет следующие этапы учебной работы в синектике:

1. Первоначальная постановка проблемы, которая в теорети
ческом плане может быть весьма сложной.

2. Сообщение необходимой вводной информации, ее может 
предъявить специально приглашенный эксперт.

3. Поиск способов решения проблемы.
4. Переформулирование проблеме*. Каждый учащийся само

стоятельно делает это в соответствий сосвоим пониманием.
5.. Совместный выбор одного из переформулированных вари

антов.
6. Выдвижение обозных аналогий.
7. «Подгонка» намеченных группой подходов к решению к 

требованиям, заложенным в постановке проблемы.

Тема 5. ТЕХНОЛОГИИ ЭФФЕКТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ОБУЧЕНИЯ

1. Технология программированного обучения- Принципы про
граммированного обучения. Виды обучающих программ.

2. Технология модульного обучения.
3. Новые информационные технологии обучения.

Литература

1. Актуальные проблемы дифференцированного обучения /  Л.Н. Ро-
ягана, Н ^  Цьфкун, А.П. Василевский и др.; Под ред. Д.Н. РоживоЙ. -  
Мн.: Народная асвета, 1992. -  191 с. .

2. Гершунский Б.С. Компьютеризацйя в сфере обрдэованйя: проблемы и 
перспективы. -  М., 1987.

3. Образовательная технология XXI векаідеятельнобть, ценности, ус
пех. -  М.: Центр «Педагогический поиск», 2004. -  96 е.
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4. Свопховл Е.И, Инновационные образовательные технологии препо
давания история в средней школе: Методическое обеспечение спец
курса. -  Могилев: МГУ ив«. А. Кулешова, 2003. -  64 с.

5. Снопкова Е.Й. Использование программированного обучения на уро
ках всемирной истории / /  Псторыя: проблемы выкдадания. ~  2001. -  
М 2 .-С . 87-91. •

6. Тавгень И-А. Технологии дистанционного обучения / /  Народная ас-
v шещ. - J0Q3.-3 *  10. -  С. 20-22. ^
7. ТретьяковЩЙ., Сенновскнй И.В. Технология модульного обучения в 

школе: практико-ориентнрованная монография. -  М.: Новая школа, 
1997. -  352 с.

8. Унт Й.Э. Инднвидуалюацня и дифференциация обучения. -  М.: 
Педагогика, 1990. -192 с.

9. Чошанов М.А. Гибкая технология проблемно-модульного обучения: 
Методическое пособие. -  М.; Народное образование, 1996. — 160 с.

Ю.Юцявичжне П. Теория и практика модульного обучений. -  Каунас, 
1989.

рефератов
1. Особенности реализации модульной технологии в учеб

ном процессе.
2. Модульные программы как средство сфгрдайзация само

стоятельной работы учащихся на уроках различных типов.
3. Программированное обучение в школе: методические ас

пекты реализации.
4. Современные информационные технологии.
5. Использование мультимедийных обучающих программ в

школе. . . __ _ . ....
6. Мулктимря[яйя1̂ »ятргед<т»?тя «Кирилла и Мефодня* как 

источник знаний.
7. Диагностика уровня освоения учебного материала с помо

щью компьютерных программ. - ^
8. Организация тестового контроля знаний и способов даль 

рического мышления с помощью персональны  ̂компьютеров.

1. Технология программированного обучения. Принципы 
программированного обучения. Виды обучающих программ.

; Теория программированного обучения начала развиваться в 
США в 40-50 годы. В 1954 году профессор Скиннер выдвинул 
теоретичвоше обоснование программированного обучения. Про
граммированное обучение — относительно самостоятельное и 
индивидуальное усвоеяцезваний по обучающеЙцрограммёУчи- 
тель управляет познавательной деятельностью, учащихся. В

*5,
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процессе обучения перед учащимися ставятся познавательные 
Задачи, решение которых связано с такой переработкой инфор
мации учащимися, которая ведет,-к усвоению ими определенного 
объема знаний и способов мышления.

Основная проблема программированного обучения -  постро
ение алгоритмов Обучения — программ, которыми должен руко
водствоваться обучающийся. Программированный метод частично 
помогает решить задачу, как учить, чтобы ученики не только 
получали знания, но и умели Думать.

Учитель управляет учением с помощью обучающей програм
мы. Основное понятие -  обучающая программа. Ее понимают 
как последовательность шагов (алгоритм), каждый из которых 
представляет микро-этап овладения единицей знания или дей
ствий.

Шаг программы состоит из 3 частей:
• Доза информации об изучаемом ,знании.
• Задания по работе с информацией.
• Контрольные задания и указания о переходе к следующе

му этапу.
В.Оконь дает следующее определение программы -  «это упо

рядоченная последовательность рекомендаций (задач), которые 
передаются с помощью дидактической'машины или программи
рованного учебника и выполняются учащимися».

2 основных принципа программированного обучения:
1. Увеличение удельного веса самостоятельной работы;
2. Индивидуализация обучения.

Виды программирования
1. Линейное программирование.
Создатель линейного программирования -  Б.Ф. Скиннер, про

фессор психологии Гарвардского университета. Он выступил с 
ним впервые на конференции в Питтсбурге в 1954 г. Основой 
новой концепции стала бихевиористская психология, в соответ
ствии с которой обучение основано на принципе S -► R, где S -  
stimulus, R — reaction. По этой концепции для любой ,реакции, 
соответственно усиленной, характерна склонность к повторению 
и закреплению. Усилением или наградой для обучающегося этим 
методом является подтверждение программой каждого удачно
го шага. Линейная программа в поиншшии Скиннера характе
ризуется следующим:
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1 . Дидактический материал делятся на незначительные дозы, 
называемые шагами (steps), которые учащиеся преодолевают шаг 
за шагом (step by step).

2. Вопросы или пробелы; содержащиеся в отдельных рамках 
программы (frame), не могут быть очень трудными, с тем, чтобы 
учащиеся не потеряли интереса к рйботе.

3. Учащиеся сами дают ответы на вохфосы и заполняют про
белы, привлекая для этого необходимую информацию.

4. В ходеебучения учащихся сразу же информирукУг о том, 
правильны илИ ошдбсчйы их ответы.

5. Все обучающяеся проходят по очереди все рамки програм
мы, во каждый делает это в удобном ему темпе.

6. Значительное в начале ярограммьгчисло указаний, облег
чающих получение ответа, постеденно ограничивается.

7. Во избежание механическогозапоминания информации
одна и та же ашсдйь повторяется в различны* вариантах в не- 
скольких рам&ах программы. ~

Таким образом, в линейном программировании:
* Учещш. продвигается в обучении, только усдойв предыдущее.
* Принцип деления материала на маДые дозы.
* Принцип активизации деятельности путем указаний.
* Принцип немедленной оценки ответа.
* Принцип ф мм*ДиДуЬлизш^^ содержания обучения.
2. Разветвленное программирование.
Ряяшугиттг>тга* др піф і̂^уя тігатмта на выборе одного пра̂  

вильнся^о?в£та данных, она ориентирует на тест
концепции разветвленного цро- 

граммирова^я является Норман А. Кроудер, д
•Материал Дается логически законченными крупными бло- 

■ ками. '
* Выборочный ответ ученика,
3 . Смешанное программирование.
* Сложные программные продукты, объединяющие элемен

ты лилейного и разветвлетюгощюграммирования, разные дозы 
и виды информации и различнее алгоритмы ее усвоения:

В соответствии с теорией поэтапного формирования умствен- 
ных действий (П.Я. Гальперин, Н.Ф.Талызина) такие програм- 
иы включают три компонента: v

* оод -  орнентировочМ&е Ьсновы действий;
♦..-ад -  исполнительские действия;
* ккд -  коррекционно-контрольные действия.
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, Программированное обучение может быть как машинное, так 
и безмашиниое. Йри организации программированного обуче
ния необходимо решить следующие задачи:

г Упорядочить структуру и содержание всего учебного ма
териала. '7 '"

2. Разработать програмясу изучения учебного материала.
S. Создать эффективнуюсистему контроля усвоения учебно

го материала.
Программированный метод позволяет решить проблему по

вышения эффективности управлении учебный# процессом.
Н.Ф.Тадызина пришла к выводу о необходимости цикличного 
управления» характеризующегося наличием обратной связи и 
системы коррекции. Цикличное управление осуществляется по 
следующей схеме:

а) указывается цель управления;
б) устанавливается исходный уровень упр$цляемого процесса;
в) определяется програаека воздействий, предусматривающая 

основные переходные состояния процесса;
г) обеспечивается получение информации по определенной 

системе параметров о состоянии управляемого процесса в каж
дый момент управления (обратная связь);

д) производится переработка информации, получаемой но 
каналу обратной связи, вырабатываются и реализуются коррек
тирующие воздействия.

’ 2. Технология модульного обучения.
Модульная технология зародилась и приобрела большую 

популярность в учебных заведениях СЩА и Западной Европы в 
начале 60-х годов как альтернатива традиционному обучению.

Модульная технология, с одной стороны, предметно ориен
тированная, так как цель процесса обучения V  система ЗУНов 
(знаний/умений, навыков) по конкретной учебной теме.

С другой стороны, апо личностно ориентированная технология, 
так как подобная организация учебного процесса предоставляет 
большие возможности для развития ученика как субъекта учебной 
деятельности за счет планомерной деятельности самообучения.

Черты технологии:
* Активность ученика.
* Четкость и определенная логика действий ученика.
* Постоянное подкрепление своих действий на основе само

контроля.
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• Индивидуализированный темп обучения.
* Гибкое управление деятельностью учащихся, переходящее 

в самоуправление.

Сущность модульного обучения
Ученик полностью самостоятельно или с некоторой помощью 

педагога достигает конкретных целей учебной познавательной 
деятельности в процессе работы с модулем.

Модуль относительно самостоятельный фрагмент учебного 
материала, в котором в единую систему объединено содержание 
и технология овладения этим содержанием.

Состав модуля:
1. Точно сформулированная интегрированная цель урока и 

цели учебных элементов или учебные задачи.
2. Занк информации: учебныйматериал в виде конкретного 

текста.
3* Задания для отработки необходимых навыков и основных 

умений.
4. Методические указания учителя по достижению целей.
5. Задания для самоконтроля, контроля учителя, самоконтроля.

Отличия модульного обучения от других технологий
• Дидактическая цель формулируется для учащегося и со

держат в себе указание не только на объем изучаемого Матери
ала, но и на уровень егоусвоения. Кроме f того, каждый ученик 
получаетот учителя » письменной форме советы как рациональ-

• Модульное. <^уч^Ш&ТОредполагает изменение форм обще
ния учителя с учащимися. Он общается с ними как посредством 
модульной программы, так и непосредственно индивидуально с 
каждым учеником. Именно модуль позволяет перевести обуче
ние на субъект -  субъектную основу. Отношения учителя и уче
ника становятся партнерскими.

• Каждый учащийся работает большую часть времени само
стоятельно, учится целеполаганию, планированию, организации, 
контролю я оценке своей деятельности. Таким образом каж
дый может определить уровень своих знаний, увидеть затрудне
ния и прдвКйЯы.

•Каждыйученик получает модульную программу, индиви
дуально работает с ней, чтопозволяет учителю проводить кон- 
сультационную работу.
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В модульной технологии используют три вида целей:
Т. КДЦ -  комплексная дидактическая цель, ориентирована 

на всю модульную программу. Это перечень знаний и способов 
мышления и деятельности, которыми должен овладеть учащий
ся после работы со всеки модулями данной программы*

2. ИДЦ -  интегрированная дидактическая цель -  перечень 
знаний, умений и навыков, которыми должен овладеть учащийся 
после изучения отдельного модуля или цель одного урока.

3. УЗ -  учебная задача перед каждым учебным элементом, 
частная дидактическая цель (схема 5).

Ссека б. Дерево целей

Таблица 18
Структура модульной программы

Номер 
модула, У Э Учебный матерная с указанием задания У црмяеияе учсбяой 

- . деятельностью
0. КДЦ -  комплексная дндаіггйческая цель. Знания я способы мышле
1. ИДЦ -  интегрированная дидактическая ния и деятельности.

цель. * - ' *" "• ■
2. .. .Учебные элементы. Пояснения к учебному

материалу.

2.0. Цели к задачи учебного элемента. Знания лспособы мышле
ния я деятельности.

2.1. Содержание учебного элемента.

2.2. Обобщение (резюме). Источинкгийформацйи.

Алгоритмы решения, отве
2.3 Контроль: вопросы для самоконтроля по 3 ты

уровням. ■ •г.-" ' ,• ••:
Ответы, меткам » формы
организации контроля.

3. контроль (самоконтроль и выходкой кон
троль по 3 уровням) • .

- •
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Таблица 19
Натрязда для разработки модульвдй програмкы

Номер модуля, УЭ Уяебный материал 
с указанием заданий

Ўіфйвлеяйе учебной 
деятельностью

- ' . * ' _ ■■■■ Г-; ■ .

3. Новые информационные технологии обучения. Инфор
мационные технологии (ИТ) получают все большее распростра
нение ц современной школе. С помощью ИТ учащиеся узнают 
новые способы сбора информации, учатся работать с текстом, со
здавать графические объекты, базы данных, использовать элект
ронные таблицы, переводить текстовую информацию а. графики, 
таблицы, диаграммы и т. д.

Г.К, Селевко представляет трНварианта осуществления ком
пьютерной технологии:

1 . Как «провсй&ающая» технология, применение компьютер
ного обучения по отдельным темам, разделам для отдельных 
дидактических задач.

2. Как о<іновная, определяющая, наиболее значимая из ис
пользуемых частей. '

3. Как монотехнология, когда все обучение* включая все вцды 
диагностики, опираются на применениекомпыотера.

Выделяют четыре основных яшх^швлеиил исполь^бмшкя 
информационно-компьютерных средств в образовании:

техники,. повышение

• Использование Цв^сойальных компьютеров на всех этапах 
образовательной деятельности для повышения эффективности 
педагогического процесса.

• Повышение эффективности научно-исследовательской дея-

• Управление образовательными процессами с помощью ком
пьютерных программ. ' ч - V

Возможно выделить следующие программные продукты ин
формационных технологий для организации процесса обучения:

• Обучающие программы, включающие в себяэлектроняые 
учебникй, %реиаясфы, тестовые системы, лабораторвгые практи-

д. ;V:'
• Обучающие систеш*. на базе мультимедийных технологий.
• Интеллектуальные н обучающие экспертные системы,йс-

пользуемые в различных предметных областях* г -
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Тема 6. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ 
ІОДІАГОГЙЧЕаКЙЕ^СИСТЕМЫ 
И ТЕХНОЛОГИИ '

1. Вадьдорфская педагогика Р. Штейнера.
2. Технология свободного труда С. Френе.
3. Технология мастерских.
4. Дальтон-технология.

Литература

1* Бдссис Аі Добить скорее, чем диплом, свое человеческое достоинство*» / /  
Народное образование. -  191Э7. -  № 10. -  С. 133-135.

2. Загвоздкин А , Общечеловеческое образование, или суть и смысл валь- 
дорфской педагогики / /  Директор школы. -  2000. -  № 1, № 2. .

3. К р а н и х  Э.М. Свободные вальдорфские пцсолы. -  JJ,; Парсифаль, 1993. -
' 40с. ;
4.0к у н е в  А .А . Как учить не уча. СПб: Питер Пресс, 1996. -  448 с.
5. Педагогические маетерские, Франция -t- России. -  М .,1997.
6. Снопкова Е.И. Технология французских педагогичеш*»х м*стерских

ва вводных уроках Истории в 5 классе / /  Гісторыя: дрйбдеш^аык- 
ладання. -  2003. -  № 2. -  С.23-27. .... . ..

7. Ф ре н е  С. Избранные педагогические сочинения /  Сост. Б.В. Вульф- 
09# . -  М*: Прогресс, 1990.

81 Ц ы рл и н а  Т.В. На нути к совершенству / /  Антология и&герееша* школ 
и педагогических находок XX  века. — М.: Сентябрь, ‘1997. -  112 с. *

9 . ШтоанЕР Р. Воспитание ребенка с точки зрения духовной науки. -  
М.: Парсифаль, 1993. -  40 с. . •

Темы рефератов
1. Дальтон -  технология как альтернатива традиционное 

обучеетю,
2. Анализ особенностей технологии фравдузские педагоги

ческие мастерские. ; ^
3. Вальдорфская педагогика Р. Штейнера.
4. Технология свободного труда С. Френе.

1, Вальдорфская педагогика Р. Штейнера.
Первая вальдорфская щколабыла организована »1919году 

в Штутгарту. Концепция таких зохкол была разработана Рудолій 
фом Штейнером (1861 -  1925) -  австрийским мыслителем» фи
лософом, педагогом, Педагогика рассматривалась как наука о 
человеке, представленном в трех аспектах: телесном, духовном 
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и дуіцевном и основывалась на философском учении -  антропо-
. СОфИИ. .л.

Название школы, основанные Р. Штейнером и его последо
вателями, получили от фирмы «Вальдорф г  Астория», директор 
которой и был первым заказчиком на такие образовательные 
услуги.

Черты вальдорфскнх шкод
• Свобода и самоуправление. Преподавание и воспитание 

были поставлены на такой фундамент, который позволял учите
лю действовать не щц основе инструкций» а на основе понимания 
сущности подрастающего ребенка с полной ответственностью и 
инициативой. Учителю была дана возможность творчески реа
лизовать себя, важнейшим в вальдорфской педагогике был нрин- 
цнп творческой автономии педагога.

Были созданы различные коллегиальные органы школьного 
самоуправленин^еженедельные конференции, шкальное объеди
нение, совет родителей и учителей и др.

• Тесное сотрудничество учителей иродителей « Ориента
ция на потребности каждого конкретного ребенка, на особеннос
ти индивидуального развития может осуществляться только в 
непосредственной встрече педагогов, родителей и детей.

• Оценка учебных достижений, Не использовалась баддь- 
ная система оценок, которая представлялась как унижение дос
тоинства нн^фбаение. ложного тщеслаэия- Вместо оценок были 
принятые^й^те^сь^ва -  хгфвін^шстйкй.которые подробно опи
сывали успехи, ос^^щ^ОСО^костн, прилежание, слабости и пер
спективы. Школа перестает быть местом селекции учеников на 
хороших и плохих* каждый может свободно развиваться в соот
ветствии со своими возможностями и склонностями.

• Преподавание искусств и ремесел. В учебный план вклю
чены живопись, музыка, рукоделие (для мальчиков в том числе), 
работа но дереву и металлу (такжеи-длядевочек), садоводство. 
Через многообразную практическую деятельность развивается 
воля ребенка. . . ■ ’ "-ч'- ' ■- T-AV; . j ,

• Роль классного учителя в школе. Классный учитель — 
педагог, который работает с классом первые. 8 дет. В круг его 
обязанности входят преподавание всех основных предметов, за
бота об ннтеллектуальном в духовном становлении личности 
каждого ученика, установление прочных и дружественных отно* 
шеиий с родителями. Классный учитель несет ответственность
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за результаты своей педагогической деятельности и является 
гарантом целостности педагогического процесса. Для ребенка 
младшей и средней школы учитель важнее &редДОт&-’

• Организация учебного процесса. Основные предметы изу
чаются в утренние часы. Первые два урока (в течение 5 -  6 
недель) посвящаются какому -  либо одному предмету, таким 
образом достигается погружение в него, дается возможность учи
телю для органического, последовательного развития материала.

2. Технология свободного труда С. Френе.
С именем С. Френе Связана модернизация французской шко- 

лы в 20 -  30-е годы XX века. Он доказывая, что детство -  вазк- 
нчй самостоятельный период развития личности, в связи с чек, 
нельзя считать обучение ребенка в школе только подготовкой к 
взрослой жизни. Его школа -  это трудовая школа, в которой 
учитель работает с разновозрастной группой. Занятия нвчииа- 
ются с обсуждения текста, выявляются вопросы, которые инте
ресны для детей. Далее по возможностям,- интересам и склонно
стям каждого раздаются задания. Старшие, разделившись на 
группы, приступают к самостоятельной работе. Младшие работа
ют е учителем; ватеи так же получают/индивйдуальные зада
ния. Организация работы каждого ученика в рамках деятельно
сти всего коллектива является одной из особенностей обучения 
в школе С. Фрейе.

Центральный тезис концепции С. Френе сводится ктому, что 
для воплощения в жизнь прогрессивной педагогики необходимо 
широко использовать новые материальные средства обучения и 
воспитания. Среди таких новых средств «а  первом месте стоит 
школьная типография, которая неотделима от свободных тек* 
стов. Свободные тексты ~ это небольшие сочинения, в которых 
дети рассказывают о своих семьях, друзьях, планах. Учитель от
бирает лучшие тексты, дети их обсуждают, вносят коррективы и 
дополнения, а затем печатают в школьной типографии. Эти ма
териалы в дальнейшем Играют роль учебных пособий*:

С. Френе -  противник систематического применения учеб
ников в учебном процессе, так как они исключают возможность 
индивидуализированного обучения, навязывают непосильную для 
учащихся логику взрослых. Альтернативой учебнику выступает 
система особых карточек > х«вдая карточка содержит определен
ный учебный материал по тому или иному предмету или же 
койкретное задание: Текст для грамматического упражнения, 
арифметическую задачу, вопросы по истории, географин и т. и.
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Нумерованные карточки систематизируются по предметам или 
комплексным темам. Каждый учащийся составляет для себя с 
помощью учителя определенный набор карточек для занятий. 
Такая система позволяет изучить учебный материал в индиви
дуальном темпе, опираясь на познавательный интерес отдельно* 
го ученика.

Система С. Френе предусматривает четкое планирование 
учебного процесса- Учитель составляет план работав для каждо
го класса на месяц. На основе этого плана каждый учащийся 
совместно с учителем составляет индивидуальный недельный 
ияан* в котором отражаются все основные виды работы.

Г.К Селевко выделяет такие особенности организации тех
нологии свободного труда С.Френе:

U а есть разрешение проблем, пробы, экспери-

•Нет домашнее задания, но постоянно задаются вопросы -  
дома, на улице, в школе. / ^

• Нет уроков от звонка до звонка.
• Нет отметок, но отмечаются личные продвижения -  через 

взвішооцеяодванве дет^й и педагогов.
• Нет ойгибок -  бывазотнедоразумения, разобравшись в ко

торых совместно со всеми, можно их не допускать.
•Нет программ, но есть индивидуальные и групповые шшяы,
• Нет традиционного учитеош, но учат сами общие формы

организации общего дела,я|*жктнрувмыв педагогом совместно с 
детьми. . -“•• • •• "Г; -«

• Педагог никого ш^езхнтывает, не развивает, а участвует в 
решения общих проблем.

• Йет правил, но классом правят принятые самими детьми 
нормы общежития.

• Нет назидательной дисциплины, но дисциплинирует само 
ощущение собственной и коллективной безопасности я совмест-

• Нет класса в общем смысле» а «сть детско^взрослая общ
ность. _

3. Технология мастерских. Утверждающаяся новая субъект -  
субъектная образовательная парадигма оказывает 
на все компонеиты процесса -втом числе и
вательные технологии. Вбо^ребсжаннымн становятся такие спо
собы организации учебийй деятельности, при которых обучаю
щийся становится реальным субъектом деятельности,
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к самоактуализации, самопобуждениюи саморазвитию. Техно
логия педагогический мастерских основывается на идеях фран
цузской группы ЖФЭН-движения за вдвое образование, воз
никшего 70 лётназад и объединившего философов,педагогов, 
ученых Франции.

Сущность предлагаемой технологии
• Учитель равен ученику, он выполняет задания наравне 

со всеми, учится на каждом уроке вместе Со своими ученика- 
ми. "

• Последовательность заданий, которые предлагает учитель, 
должна стимулировать мысль детей, знания одного ученика дол
жны быть обогащены знаниями других.

•Специально организованное педагогом-мастером развива
ющее пространство позволяет ученикам в коллективном поис
ке приходить к построению (открытию) здания, источником 
которого при традиционном обучении являете» только учи
тель.

• Развивающее пространство -  объективные жизненные си
туации, в которых содержатся все необходшіые условия для раз
вития потребностей и способностей ребенка.

А. Окунев таким образом характеризует этапы работы ма
стерской:

• Актуализация знаний каждого по заданномувопросу и их 
обогащение знаниями соседа по парте.

• Корректировка знаний в разговоре с другой нарой.
• Объявлениеточки зрения четверки всему классу.

Принципы построения педагогических мастерских.
1. Мастер создает атмосферу открытости, доброжелательнос

ти, сотворчества в общении.
2. Включает эмоциональную сферу ребенка, обращается к его

чувствам, будит личную заинтересованность ученика в изучении 
проблемы (темы). —

3. Работает вместе со всеми, мастер равен ученику в поиске 
знания.,

4. Мастер не торопиться отвечать на вопросы.
5. Исключает официальное оценивание работы ученика (не 

хвалит, не ругает, не ставит отметок» журнал), но через социали
зацию, афиширование работ дает вогтежностьпоявления само
оценки учащегося и ее изменения, самокоррекции.
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Эзгавы работ мастерской
Таблица 20

Названнеэтапа Характеристика этапа

!.

Индукцн* (наведение) Создаю» энсщиошоиого настроя, щелочение 
подоЬзшшйвд области чувств каждого ученика, 
создание личвого огшеяоеши к предмету обсужде
ния. Ййдуктар -  айюо, образ,предмет, фраза, звук, 
мелодия, рнсуйок, текст -  все, что может разбу
дить чувство, вызвать поток ассоциаций н ВОСаО-
МВДШННЙ.

2. Самокояструкцяя Индивидуальное создание гипотезы, решения, 
текста, рисунка, проекта.

3. Социоконструкция . Постросеме этих элементов группой.

4.
Соодаягаавдн Все, что сделано индивидуально, в паре̂  в группе, 

должво быть обнародовано, обсуждено, все мне
ния рассашшшы,все гипотезы рассмотрены.

5.
Афиширование Вывешивание работ ученике» н Мастера (текстов, 

рисуюов, проектов, схем, решений) ваудитории и 
ознакомление с ними -  все ходят, читают, обсуж
дают или зачитываю* вслух. .......

6.

Разрыв Внутреннее осознание участником мастеровой 
неполноты или несоотоетсгагасябДОстарого 
знания, внутреншЯ эмошювдльйьгіГ к̂онфликт, 
подвигающий к углублению в нрофкму, к поиску 
ответов, к сверке нового эканвж с лйгерртурным 
шшвауаврс ветсяпяжом. -•

7. Щ? Рефлексия Отражение чувств, ощущегтй, возникавших у
~ .... . ... , . '

4, Дальтон-технолви^ Дальтон план возникает в 1919 году в 
городе Далілон ^CiHAv fe Паркхерст делает попытку заменить 
классво-урочную систему индивидуальной работой е каждым уче
ником с последующей работой каждого ученика по плану г вырабо- 
танному совместно с педагогом. Ученики подучили возможность 
продвигаться в изучении школьных программ каждый своим тем
пом. Первую половину дня они работадй самостоятельно на основе 
рабочих руководств* без всяі&огб распёааяия.Вовтррой полов jrae -  
занятия в группе по интересам, не запрещалось работать віруіхпах 
или парах и сообща хфорабатывать некоторые задания.

Принципы технологии
-  Свобода. Контролируемая свобода означает, что ученики 

могут самостоятельно делать выбор: учебного задания, .уровня 
сложноеии* источников йнформации, с кем выполнять задйвяе.

Ш
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>; Учащиеся выполняют все учебные задания 
в процессе кооперативного обучения. Они имеют возможность 
консультироваться с педагогами, одноклассниками, старшими 
товарищами, работают с различными"источниками информации 
и т. п. Применяются разнообразные формы учебного сотрудни
чества; работа в группах различного состава, парах, индивиду
альная работа с учителе».

Самостоятельность. Учащиеся самостоятельно планируют 
работу над полученными заданиями, работают с источниками, 
дополнительной литературой, осуществляют самоконтроль.

схема далзыд№-задания

Уровень... 
Период..........
Тема
Дели............

•«« »*4 «I
■

1&а/в Дальтон -  задание Р^ководатвоаьшолнениеи Баллы
-Г .. ч - : - ?

Подведи итог:
Д. Мне было интересно выполнять задание

2. Мне было легко выполнять задание

3. Я набрал баллов...................... «...

ДА НЕТ

ДА НЕТ

Тема 7. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 
И ТЕХНОЛОГИИ АВТОРСКИХ ШКОЛ

1 . Школа -  коммуна (А.С. Макаренко).
2. Школа адаптирующей педагогики (БА. Ямбўрг, Б.А
3. Школа самоопределения А.Н. Тубельского.
4. «Экология и диалектика» -  школа Я.В. Тарасова
5. Мыследеятельн^стная педагогика Ю.В. Громыко.

:
І.Г ромьжоЮ.В.Метапредмет « 

ся старших класса». -  М.:
/Учебное пособие для учащих - 

, 1998. —382 с.
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2. Г ро м ы ко  Ю.В. Мыследеятельностная педагогика (теоретико-практи
ческое руководство 410 освоению высших образцов педагогического 
искусства). -М в : Технопринт, 2000. ~ 37в с.

3. МАКАРШКО А.С. «Проектировать лучшее вчеловеке...*. -  Мн.: Уни
верситетское, 1989. -  4X6 с.

4. Туввльский А.Н . Школа самоопределения: первый шаг. Часть 1. -  
М .: НМО «Творческая педагогика», 1991. -  160 с.

5.Т у в е д ь с к и й  А.Н . Школа самоопределения: первый шаг. Часть 2. -  
М .: НМО «Творческая педагогика», 1991. -1 8 4  с.

6. Школа самоопределения. Шаг второй. -  М.: НПО «Школа самоопре- 
дедваияь1994. -  480с.

7. Цвливдввл Я , Лев Тарасов1 и его модель *Экология и диалектика» / /  
Народное образование. ;т 1997^-- № 1, -  С .,20-26.

8 . Я м в у р г  Е .А . Шкода для всех: адаптивная модедь: (Теоретические ос
новы и практическая реализация). -  М .: Новая школа» 1996. -  352 с.

Темы рефератов
1 . Школа -  коммуна А.С. Макаренко.

4. Школа JI.B. Тарасова («Экология я диалектика»).
5. Деятельностное содержание образования.

1 . Шкода-коммуна (А.С. Макаренко). Особенности социо
культурной ситуация 20-хгодов ХХвека, привели к тому, что в 
вопросе об организаций образовательных учреждений многйе 
теоретики ш Лррктики утверзддои» детский дом должен 
вытесни^ традю^онную ищ$ху, Будущее школьной практики 
виделось за щколой-коммУз^й.А.С. Макаренко писал, что пра
вильно организованны** оборудованный детский дом, может 
датьребенку больше, чем самая лучшая семья, именно ему, а яе 
школе принадлежит будущее.

А.С. Макаренко был автором н организатором шкоя-кож- 
мун. В 1917 -  1919 годах он заведовал шкалой В Крюкове, в 
1&2Q году принял руководство детской іЬлонйей под Полтавой, а 
в 1928 -  1935 годах работая; в детской коммуне имени Дзержин- 
ского в Харькове. ‘ 4 "Т  : ~

А.С. Макаренко разработал учение о коллективе, его осяов&ые 
положешід {в кбвтексте щюблем развития школы-коммуны):

* Только длительно сохраняющийся коллектив создает мно
жество крепких и оригинальных связей.

• Цель воспитательной Деятельности В школе-Коммуне *■' оп
ределенный набор проектируемых качеств личности восцитан-

Б.А. Ямбург.
3. Школа самоопределения А.Н.
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ника: дисциплинированность, чувство долга* честность, он дол
жен уметь быть вежливом, суровым, добрым и беспощадным -  
в зависимости от условий его жизшгяборьбы, подчиняться ин
тересам коллектива, должен быть активным организатором, на
стойчив, закален, владеть собой и влиять на других, быть весе
лым, добрым, подтянутым, способный жить и любить, быть счаст
лив. Особое значение А.С. Макаренко придавал развитию ка-, 
честв хозяина и организатора.

Проектирование личности как продукта воспитания должно 
осуществляться на основе заказа общества. Цели воспитатель
ной работы должны быть выраженіы в реальных качествах лю
дей, которые будут сформированы в педагогическом производ
стве. Он выделяет общие и индивидуальные черты личности.

• Объектом воспитания является не отдельная личность* а 
коллектив в целом, коллектив является воспитателем личности. 
Он следующим образом сформулировал педагогическую уста
новку коммуны: создание правильного кодлекйй&а и создание 
правильного влияния коллектива на лиЧность.

• Детский коллектив -  это реальная ячейка современного - 
общества, он не живет подготовительной жизнью к какой-то бу
дущей взрослой жизни, это не чисто педагогическое явление, а 
прежде всего социальное, в связи с этим формулируется прин
цип -  коллектив детей не готовиться к будущей жизни, а уже 
живет.

• Позиция личности в процессе воспитания личность не 
объект воспитательного влияния, а его носитель -  субъект, но 
субъектом она становится только выражая интересы всего кол
лектива.

• Роль традиций в формировании и развитии коллектива, 
ничто так не укрепляет коллектив как традиция. В создании 
традиций нужно использовать консерватизм, доверие к вчераш
нему дню, в которой появилась какая fro ценность. Среди тради
ций А.С. Макаренко особо ценил игровую военизацию: военная 
. терминология (например «командир отряда»), рапорта, знамя 
коллектива, определенная форма и т. п.

• Проблема дисциплины и наказания. Необходимо достигать 
сознательной дисциплины разными способами. Например, вве
дение в цикл школьных Предметов теории морали. Сдержан
ность, уважение к женщине, ребехЬсу» к старику, уважение к себё -  
вся теория поступков может быть щ&Йлгоэодна ученикам. Цель 
дисциплины нужно ставить прямо, ясно и определенно.
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Сущность наказания в том, что человек переживает свои 
ошибки, осужде&ие коллектива и отрешениеот него. Наказы
вать может либо весь коллектив, его общее собрание, либо Один 
человек, представляющий интересы коллектива, в наказании 
должны быть традиции и нормы.

• Роль трудовОго воспитания.
• Стиль датского коллектива, его признаки:
-  Мажор, т. е. постоянная бодрость, никаких сумрачных лиц, 

кислых выражений, постоянная готовность к действию, 
веселое, бодрое настроение.

-  Ощущение собственного достоинства.
.. -  Красота, эстетика жизни и быта* чистота окружающейсреды.
-  Игра.
2. Школа адаптирующей педагогики (К.А. Ямбург, 
Бройде).

Е.А. Ямбург под адаптивной школой понимает школу со сме~ 
шаиньш контингентом детей, где учатся одаренные и обычные 
ученики, а также нуждающиеся в коррекционно-раавивающем 
обучении. Адап'Ншная школа етремится максимально адаптиро
ваться .sc. учащимся и невозможности гибко реагировать на со- 
циокультурныеизменения среды. Главная задачашколы -  со
хранение личности воспитанника в весьма непростых, подчас 
драматических обстоятельствах жиЗни.

_ Нрйегцішы адаптивной школы
•- Равенство всеж ветвей образования.

всех ветвей образования, 
образования, 

іеская инверсия (на разных этаігёйс развития ре
бенка основное и дополнительное образование постоянно меня
ются местами).

Схема образовательной модели адаптивной школы 
Основные модули

• Детский сад и группы шестилеток/
• Начальная досола, включая шгвде классы.
•Осножв&яшкола с гимназическими» общеобразовательны

ми классами и классами педагогической поддержки {ш е с т ы е  -  
девятые классы). ' ‘ ’

• Старшая школа с* лицейскими и общеобразовательными
классами (девятые -  Одиннадцатые классы). " :
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Сопутствующие модули
• Центр диагностики, адаптации я развитее.
• Медико-психологическая лаборатория.
Г Центр: развития я досуга.
• Компьютерный центр.
Каждый модуль работает в логике одной из известных обра

зовательных моделей. Детский сад -  интегративная модель, 
имеет следующие отличительные черты:

• Главное внимание уделяется индивидуальному подходу* са
мостоятельности детей и многостороннему развитию личности.

• Программа обучения и учебный материал отличаются от 
традиционных, учитель адаптирует материал к потребностям 
каждого.

• Когнитивное развитие рассматривается как один из аспек
тов развития личности, не меньшее внимание уделяется другим 
ее сторонам: эмоциям, воле, аффекту.

• Перегруппировки детей случаются ^рш ^і р^дко.
Для начальной школы образовательной моделью служит 

модель «смешанных способностей», характеризующаяся следу
ющими чертами:

• Изучение всех предметов происходит в группах смешан
ных способиостей. , : V

: * Учебный материал преподноситься порционно.
• Когда закончена работа над базовой учебЯой единицей, с 

помощью диагностических тестов выявляется* насколько успеш
но учащиеся усвоили учебный материал.

• В «коррективный» период работа над заданиями организу
ется индивидуально или в группах.

• Новую базовую учебную единицу все учащиеся начинают 
изучать одновременно.

• Так как внутри класса происходят постоянные перегруп
пировки, хорошие отношения между учениками й рабочий кли
мат становятся постоянной; заботой педагога и условием эффек
тивного обучения.

Основная школа базируется на модифицированной постано
вочной модели. Главная цель этого модуля -  создать систему раз
ноуровневого дифференцированного обучения. В основной или 
базовой шкоде внутренняя дифференциация заменяется внешней. 
В связи с этим в данном модуле решаются следующие задачи:

• Отбор, разработка и модификация содержания образования 
в классах повышенного уровня (гимназических).
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* Углубление линии коррекционно-развивающего обучения
с учетом специфакиосновной школы в классах педагогической 
поддержке. —

* Углубление внутренней дифференциации обучения в об
щеобразовательных классах.

Старшая школа работает как «отборочно-поточная» модель. 
В стартую ітсолу приходят учащиеся* нацеленные на обучение 
в вузе, поэтому основное внимание во всех потоках обращено на 
когнитивные цели.

3. Школа самоопределения А. Н. Тубельского.
В школе самоопределения А. Н. Тубельского разработана кон

цепция образования, ориентированного на сохранение индивидуаль
ности человека, становление его самосознания и самодеятельности.

Каждый человек изначазюш» имеет некоторую предрасполо
женность к осуществленшоопределенной деятельности (поли- 
тика*шука^ йскусса^о/ф£оіософ»я, управление, религия, военное 
делоі т6рп>вя#^дагогикаи т. д.). Внешние условия жизни и 
образование не могут изменив этой предрасположенности. Че
ловек может оказаться мастером своего делаили тодькохоро- 
шим исполнителем. Кроме того, много людей »  жизни вообще 
занимаются не своим делом.

Задача образования -  помочь человеку разобраться, в чем 
состоит его призвание, его индивидуальность, помочь определиться 
в выборе деятельности, т. е. подготовить его к жизни.

Главныймомент всякого образоваэтя -  выращивание таких 
^ р м  человеку осуществлять
личностный рбету сШё«й^кЯГ#ельство.

Таким образом, мож%Осформулировать несколько принци
пов образования/которые реализуются в школе Самоопределе
ния: - . ■

* Человек рождается с определенной предзаданностью к осу-
ществле^ню типа деятельности. ' ^

* Поэтому необходимо определить, йчем состоит суть дан
ной индивидуальности, ее предназначение, а̂  еледовательно, по- 
нять возможные пути вхождений в мяр деятельноечрй. -

V B процессе начального образования должны закладывать
ся оеёованяаі-^ляіюнхшаявя своей индивидуальности,'для свое
го личностного роста.

* В процессе начального образованиядолжны развиваться 
следующие способности: самооценка, рефлексия, видытюнима- 
ния, разумная речь.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



• Образование должна строиться не на сообщении сведений
(знаний), а на организации инициативности и активности позна
вательной деятельности обучающихся, . <

4. «Экология и диалектика» — школа Л.В. Тарасова.
Лев Тарасов вкладывает в понятие «экология» бережное от

ношение ко всему живому н*ко веевіу окружающему человека -  
к людям, природе, животньш.плаиете. Термин «диалектика» 
подчеркивает ориентацию на диалектическое, вероятностное 
мышление.

• Продуктивная деятельность школьников, основанная на 
интересе.

• Совместная деятельность учителя и учеников.
• Ориентация на развитие ухешаса* да его интерес.
• Введение интегрированных курсов, внутренняя интегратив- 

ность присуща всем наукам. Интегративные курсы дают воз
можность дать общую картинумира, «  пете^ ияги к деталям.

• Содержание образования предусматривает:
-Н а этале начального образования наряду с традиционными 

учебными предметами изучаются интегративные -  «Окоужаю- 
щий мир», «Театр» и др.

-  На ступени базового образования вводится интегративный 
курс «Закономерности сдружающего мира». Этот предмет зна
комит школьников с вероятностями, формирует вариативное 
мышление. ■'

.. -  Не ступени полного среднего образования идет глубокое 
профилирование. Лицейская ступень ориентирована на эколо
гизацию, позволяющую выходить на проблемы культуры и нрав
ственности через содержание таких предметов как «В селенная 
человека», «Образ жизни и здоровье человека», «Современный 
мир* и др.

• Холистическое обучение: драматизация, визуализация, эмо
циональность , синектика -  установление связей, латеральное 
мышление (юмор, инсайт, творчество).

5. Мыследеятельностная педагогика ТО. В. Громыко.
Ядро новой образовательной практики, по Ю.В. Громыко,

деятельностное содержание образования. Необходим» конструи
ровать учебные предметы нового типа, так как,? школеучащи- 
мися должны осваиваться культурные способы и техники мыш
ления и деятельности, которые будуг опособетвовать появлению 
различных способностей к познанию и преобразованию мйраі
74
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Учащихся необходимо специально учить как работать с но
вым деятельностным содержаниемобразования, должны, бьггь 
введены пропедевтические курсы по введению в учебную дея- 
тельность, решающие следующие задачи:

1):В&учить ребенка ставить цеди в контексте образования;
2)' осмысливать происходящее в учебной деятельности;
3) осуществлять анализ и рефлексию собственных способов 

работы» то есть научить учиться.

Основные единицы — элементы деятельностного 
содержания образования

• Задачи и проблемы, которые ставятся и решаются за счет 
использования приемов разных типов деятельности (конструи
рования, проектирования, программирования и т. п.)*

• Знаки, знания, понятия, идеализации.
Разработку деятельностного содержания образования пред

полагается овеществить через конструирование следующих ме
тапредметов:

1) Учебный предмет «Знак» -  должен обеспечить ребенку 
освоение средств, позволяющих сознательно осуществлять про
цессы мышления. Такими средствами являются знаковые сис
темы. V-

2) Учебный предмет «Знание» — охватывает конкретные спо
собы порожденияновых знаний разного тщш и способы их прак
тического применения. .

г 3) Учебный предает «Задача* -  направлен на освоение уча- 
щимися не только прі^^в решенйя задач,но и на понимание
йх^«^уЦ ^^^^Е ^я$)іЬм  процессе и их конструи-

... 4) Учебцый предмет «Проблема» -  нацелен на развитие та
кой способности, когда учащиеся могут определять ограничен
ность имеющихся в культуре способов мышления и деятельнос
ти и выводить на разработку новых.

Итогом образования должно стать развитие следующих спо
собностей: . , v..?. ,

•Самоопределение в ситуации коллективиойпоисковой ра
боты.

• Целено латание.
• Постановка задач в ситуации коллективной поисковой ра- . 

боты.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



Понимание различных мнений и позш*ий ситуации кол
лективной поисковойработы;  ̂ ; v

* Схематизация деятельности и коммуникативных текстов.
* Построение идеальных объемов.
* Проблематизация и выявление практических социокуль

турных проблем. '
* Анадиэпонимание текстов.
* Разработка личных обра&Ьв&тельоых пртпюмм.
* Рефлексия источников собственных представлений. Реф

лексия категориальных оснований мыслительной работы.
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
ПО КУРСУ 4 
И ТЕХНОЛОГИИ:

с и с т е м ы
АСПЕКТ»

1. Инновационный и традиционный поводы в образовании.
2. Приятие «педагогическая технология». Состав и структур 

рапедагогической технологии. v;
3. Классификация педагогических технологий. Банк педа

гогических технологий.
4. Критерии технологичности ооразовательных процессов.
5. Технология цдоектирования педагогического процесса при 

изучении целостной темы школьного курса.
6. Технология целеполагания.
7. Технологии рефлексии в учебном процессе. 

^~8^Тезшодогические аспекты деятельности учителя предмет
ника.

9. Технологии опроса.
10. Личностно Ориентированный подход в педагогике.
11. Педагргика сотрудричеста^^

Разддаоювдев обучение. Научіюе обоснование развиваю
щего обучения (Л.С.Выготс?кий, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинш
тейн Д.Б. Эльконіга,В.Ік Давыдов и др.). -

(Ш  Характеристика урока в системе развивающего^
Гуманно-личностная технология Ш.А. Амонашвили»

. 5 J Учебно-познавательная деятельность учащихся и техно
логия ее организации. Технология полного усвоения знаний.

16. Технологии проблемного и задачного обучения. Целевые 
ориентиры проблемного обучения* концептуальные положения и 
особенности содержания. Уровни проблемности в обучении.

17. Игровые технологии. Функции игровой деятельности. 
Спектр целевых ориентаций игровых технологий: дидактичес-. 
кие» воспитывающие, развивающие, социализирующие, .

18  ̂Технологии обмена деятельностями в учебном процессе.
19. Технологии сотрудничества. Коллективный способ обуче

ния. Адаптивная система обучения.
20. Метод проектов. Технология проектного обучения.
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21/ Разноуровневое обучение. Условия организации разно
уровневого обучения.

22. Исследовательская технология. Технология эвристичес
кого обучения.

23. Технология на основе укрупнения дидактических еди
ниц, схем и знаковых моделей учебного материала. Опора и опор
ный сигнал* опорный конспект. Этапы составления и работы с 
опорными конспектами. -

ОЦР Технологии дифференцированного обучения.
- 2а. Технология программированного обучения. Принципы

программированного обучения. Виды обучающих программ: 
линейная, разветвленная, адаптивная, комбинированная.

26. Технология модульного обучения.
27. Новые информационные технологии обучения.
2§. Коммуникативно-диалоговые технологии.

(^29^ Гуманистические воспитательные системы: история и 
современность.

^ЗОТурзможная структура воспитательной системы школы, 
ии* лицея.  ̂ ;

IVПедагогические идеи, лежащие в основе разяегавьхх вос
питательных систем.

Анализ опыта создания воспитательных систем (В*А. Ка- 
раковский, А.А. Захаренко).

33. Творческие способности личностии их развитие в цело
стном педагогическом процессе. Диагностика творческих спо
собностей.

34. Технологии, ориентированные на развитие творческих 
способностей учащихся (И.П. Волков, T.G. Альтшуллер), синек- 
тика. ТРИЗ.

СЗб^ехнология воспитания социального творчества (И.П. Ива
нов).

36. Вальдорфская педагогика Р. Штайнера.
37. Технология свободного труда С. Френе.
38. Технология мастерских.
39. Дальтон-технолЪгия.

Школа-коммуна (А.С. Макаренко).
_ Школа адаптирующей педагогики (Е.А.Ямбург, Б.А. Брой-

де)у
Д42р Школа самоопределения 'А.Н.: Тубельского.

«Экология и диалектика» -  школа Л.В. Тарасова.Эл
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