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Хороших методов  

существует ровно  

столько, сколько существует  

хороших учителей 

Д.Пойа 

 

 

Знания, даваемые насильно,  

душат разум 

А.Франс 

 

 

Думать легко, действовать трудно,  

а превратить мысль в действие –  

самая трудная вещь на свете. 

И.Гете  

 

 

 

введение 

В настоящее время образовательные учреждения республики решают задачи вы-

полнения 2-го этапа Национальной программы по подготовке кадров. Известно, что 

именно на втором этапе (к концу 2005 года) должны быть выполнены требования 

НППК: «учебно-воспитательный процесс обеспечивается … передовыми педагогиче-

скими технологиями» (п.2.2.); а также «…интенсифицировать обучение студентов с ис-

пользованием новых педагогических … технологий» (п.3.3.3) и «разработать меры по 

обеспечению связи науки с образовательной практикой,  путем формирования и реали-

зации целевых инновационных проектов по созданию и освоению передовых педагоги-

ческих технологий» (п.3.4.). 

Эти требования еще раз продублированы в Постановлении Кабинета Министров 

Республики Узбекистан № 341 от 20 июня 2004 года за подписью Президента 

И.А.Каримова: «… внедрение и эффективное использование в учебно-воспитательном 

процессе прогрессивных форм обучения, включая … новые педагогические и инфор-

мационно-коммуникационные технологии» … «внедрять интерактивные методы обу-

чения». 

 

Тема: ПРОБЛЕМЫ И СУТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Понятие «технология обучения» на сегодняшний день не является общепринятым 

в традиционной педагогике. В документах ЮНЕСКО технология обучения рассматри-

вается как системный метод создания, применения и определения всего процесса пре-
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подавания и усвоения знаний с учетом технических и человеческих ресурсов и их вза-

имодействия, ставящий своей задачей оптимизацию форм образования. 

С одной стороны технология обучения – это совокупность методов и средств об-

работки, представления, изменения и предъявления учебной информации, с другой – 

это наука о способах воздействия преподавателя на учеников в процессе обучения с ис-

пользованием необходимых технических или информационных средств. В технологии 

обучения  содержание. Методы и средства обучения находятся во взаимосвязи и взаи-

мообусловленности. Педагогическое мастерство учителя состоит в том, чтобы отобрать 

нужное содержание, применить оптимальные методы и средства обучения в соответ-

ствии с программой и поставленными образовательными задачами. Технология обуче-

ния – системная категория, структурными составляющими которой являются: 

- цели обучения; 

- содержание обучения; 

- средства педагогического взаимодействия; 

- организация учебного процесса; 

- ученик, учитель; 

- результат деятельности. 

Существует множество интересных определений сущности педагогических тех-

нологий – термина, ставшего довольно популярным в последнее десятилетие. 

- Технология – это совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, в ис-

кусстве («Толковый словарь»). 

- Технология – это искусство, мастерство, умение, совокупность методов обра-

ботки, изменения состояния (В.М.Шепель); 

- Технология обучения – это составная процессуальная часть дидактической си-

стемы (М.Чошанов). 

- Педагогическая технология – совокупность психолого-педагогических устано-

вок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов, прие-

мов обучения, воспитательных средств; она есть инструментарий педагогического про-

цесса (Б.Т.Лихачев). 

- Педагогическая технология – это содержательная техника реализации учебного 

процесса (В.П.Беспалько). 

- Педагогическая технология – это описание процесса достижения планируемых 

результатов обучения (И.П.Волков). 
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- Педагогическая технология – это продуманная во всех деталях модель совмест-

ной педагогической деятельности по проектированию, организации и проведению 

учебного процесса с безусловным обеспечением комфортных условий для учащихся и 

учителя (В.М.Монахов). 

- Педагогическая технология – системная совокупность и порядок функциониро-

вания всех личностных, инструментальных и методологических средств, используемых 

для достижения педагогических целей (М.В.Кларин). 

- Педагогическая технология – содержательное обобщение, вбирающее в себя 

смыслы всех определений предыдущих авторов (Г.К.Селевко). 

Технологическая схема – условное изображение технологии процесса, разделе-

ние его на отдельные функциональные элементы и обозначение логических связей 

между ними. 

Технологическая карта – описание процесса в виде пошаговой, поэтапной по-

следовательности действий (часто в графической форме) с указанием применяемых 

средств. 

Понятие «педагогическая технология» может быть представлено в трех аспектах: 

 научном; 

 процессуально-описательном; 

 процессуально-действенном. 

Таким образом, педагогическая технология функционирует и в качестве науки, 

исследующей наиболее рациональные пути обучения, и в качестве системы способов, 

принципов и регулятивов, применяемых в обучении, и в качестве реального процесса 

обучения. 

Любая педагогическая технология основывается на том или ином философском 

фундаменте. Философские положения выступают  как наиболее общие регулятивы, 

входящие в состав методологического обеспечения образовательной технологии.  Фи-

лософские позиции достаточно определенно прослеживаются в содержании позиции, в 

содержании отдельных дисциплин. Однако часто в их идеологической направленности 

нет единства, поэтому содержание школьного образования не дает целостной картины 

мира, не имеет общей философской основы. Такой эклектичностью отличается содер-

жание современного российского школьного образования. 

Источниками педагогической технологии являются достижения педагогиче-

ской, психологической и социальных наук, передовой педагогический опыт, народная 
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педагогика, все лучшее, что накоплено в отечественной и зарубежной педагогике про-

шлых лет. 

Для успешного функционирования педагогической системы нужна тщательно 

продуманная отладка всех ее составляющих. Любая современная педагогическая тех-

нология представляет собой синтез достижений педагогической науки и практики, со-

четание традиционных элементов прошлого опыта и того, что рождено социальным 

прогрессом, гуманизацией и демократизацией общества. 

Одна и та же технология в руках конкретных исполнителей может выглядеть по-

разному: здесь неизбежно присутствие личностной компоненты педагога, особенностей 

контингента учащихся, их общего настроения и психологического климата в классе. 

Результаты, достигнутые педагогами, использующими одну и ту же технологию, будут 

различными, однако близкими к некоторому среднему индексу, характеризующему 

рассматриваемую технологию. То есть педагогическая технология опосредуется свой-

ствами личности, но не определяется ими.  

Зародившись более трех десятилетий назад в США, термин «педагогическая тех-

нология» быстро вошел в лексикон всех развитых стран. В зарубежной педагогической 

литературе понятие «педагогическая технология», или «технология обучения», перво-

начально соотносилось с идеей технизации учебного процесса, сторонники которой ви-

дели в качестве основного способа повышения эффективности учебного процесса ши-

рокое использование технических средств обучения. Такая трактовка сохранялась 

вплоть до 70-х гг.прошлого столетия. 

В 70-е гг. в педагогике достаточно сформировалась идея полной управляемости 

учебного процесса, приведшая вскоре к следующей установке в педагогической прак-

тике: решение дидактических проблем возможно лишь через управление учебным про-

цессом с точно заданными целями, достижение которых должно поддаваться четкому 

описанию и определению. 

Системный подход к обучению как сущностная характеристика понятия «педаго-

гическая технология» отражен в определении ЮНЕСКО, согласно которому педагоги-

ческая технологии – это системный метод создания , применения и определения всего 

процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и человеческих ресур-

сов и их взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию форм образования. 

В отечественной педагогической литературе, как справедливо отмечают многие 

авторы, в понимании и употреблении термина «педагогическая технология» существу-

ют разночтения. В.П.Беспально определяет педагогическую технологию как совокуп-
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ность средств и методов воспроизведения теоретически обоснованных процессом обу-

чения и воспитания, позволяющих успешно реализовывать поставленные образова-

тельные цели. Б.Т.Лихачев считает, что педагогическая технология – совокупность 

психолого-педагогических установок, определяющих специальный набор и компоновку 

форм, методов, способов, приемов обучения, воспитательных средств; она есть органи-

зационно-методический инструментарий педагогического процесса. По М.В.Кларину, 

педагогическая технология означает системную совокупность и порядок функциони-

рования всех личностных, инструментальных и методических средств, используемых 

для достижения педагогических целей. Г.К.Селевко выделяет в «педагогической техно-

логии» три аспекта: 

- научный: педагогическая технология – часть педагогической науки, изучаю-

щая и разрабатывающая цели, содержание и методы обучения и проектирующая педа-

гогические процессы; 

- процессуально-описательный: описание (алгоритм) процесса, совокупность 

целей, содержания, методов и средств для достижения планируемых результатов обу-

чения; 

- процессуально-действенный: осуществление технологического (педагогиче-

ского) процесса, функционирования  всех личностных, инструментальных и методоло-

гических педагогических средств. 

В образовательной практике понятие «педагогическая технология» используется 

на трех иерархических соподчиненных уровнях (Г.К.Селевко): 

1) Общепедагогический (общедидактический) уровень: общепедагогическая 

(общедидактическая, общевоспитательная) технология характеризует целостный 

образовательный процесс в данном регионе, учебном заведении, на определенной сту-

пени обучения. Здесь педагогическая технология синонимична педагогической систе-

ме: в нее включается совокупность целей, содержания, средств и методов обучения, ал-

горитм деятельности субъектов и объектов процесса. 

2) Частнометодический (предметный) уровень: термин «частнопредметная 

педагогическая  технология» употребляется в значении «частная методика», т.е. как 

совокупность методов и средств для реализации определенного содержания обучения и 

воспитания в рамках одного предмета, класса, мастерской и учителя (методика препо-

давания предметов, методика компенсирующего обучения, методика работы учителя, 

воспитателя). 
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3) Локальный (модульный) уровень: локальная технология представляет со-

бой технологию отдельных частей учебно-воспитательного процесса, решение част-

ных дидактических и воспитательных задач (технология отдельных видов деятельно-

сти, формирования понятий, воспитания отдельных личностных качеств, технология 

урока, усвоения новых знаний, технология повторения и контроля материала, техноло-

гия самостоятельной работы и др.). 

Представленные выше определения позволяют выделить основные структурные 

составляющие педагогической технологии: 

а) концептуальная основа; 

б) содержательная часть обучения: 

 цели обучения – общие и конкретные; 

 содержание учебного материала; 

в) процессуальная часть – технологический процесс: 

 организация учебного процесса; 

 методы и формы учебной деятельности школьников; 

 методы и формы работы учителя; 

 деятельность учителя по управлению процессом усвоения материала; 

 диагностика учебного процесса. 

Наконец, любая педагогическая технология должна удовлетворять основным ме-

тодологическим требованиям (Г.К.Селевко). 

Концептуальность. Каждой педагогической технологии должна быть присуща 

опора на определенную научную концепцию, включающую философское, психологи-

ческое, дидактическое и социально-педагогическое обоснование достижения образова-

тельных целей. 

Системность. Педагогическая технология должна обладать всеми признаками 

системы: логикой процесса, взаимосвязью всех его частей, целостностью. 

Управляемость предполагает возможность диагностического целеполагания, 

планирования, проектирования процесса обучения, поэтапной диагностики, варьирова-

ния средствами и методами с целью коррекции результатов. 

Эффективность. Современные педагогические технологии существуют в конку-

рентных условиях и должны быть эффективными по результатам и оптимальными по 

затратам, гарантировать достижение определенного стандарта обучения. 
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Воспроизводимость подразумевает возможность применения (повторения, вос-

произведения) педагогической технологии в других однотипных образовательных 

учреждениях, другими субъектами. 

В теории и практике работы школ сегодня существует множество вариантов 

учебно-воспитательного процесса. Каждый автор и исполнитель привносит в педагоги-

ческий процесс что-то свое, индивидуальное, в связи с чем говорят, что каждая кон-

кретная технология является  авторской. С этим мнением можно согласиться. Однако 

многие технологии по своим целям, содержанию, применяемым методам и средствам 

имеют достаточно много сходства и по этим общим признакам могут быть классифи-

цированы в несколько обобщенных групп. 

 По уровню применения выделяются общепедагогические, частнометодические 

(предметные) и локальные (модульные) технологии. 

 По философской основе: материалистические и идеалистические, диалектиче-

ские и метафизические, научные (сциентистские) и религиозные, гуманистические и 

антигуманные, антропософские и теософские, прагматические и экзистенциалистские, 

свободного воспитания и принуждения и другие разновидности. 

 По ведущему фактору психического развития: биогенные, социогенные, пси-

хогенные и идеалистические технологии. Сегодня общепринято, что личность есть ре-

зультат совокупного влияния биогенных, социогенных и психогенных факторов, но 

конкретная технология может учитывать или делать ставку на какой-либо из них, счи-

тать его основным. 

 По научной концепции усвоения опыта выделяются: асоциативно-

рефлекторные, бихевиористские, гештальттехнологии, интериоризаторские, развиваю-

щие. Можно упомянуть еще  малораспространенные технологии нейролингвистическо-

го программирования и суггестивные. 

 По характеру содержания и структуры называются технологии: обучающие 

и воспитывающие, светские и религиозные, общеобразовательные и профессионально-

оиентированные, гуманитарные и технократические, различные отраслевые, частно-

предметные, а также монотехнологии, комплексные (политехнологии) и проникающие 

технологии. 

В монотехнологиях весь учебно-воспитательный процесс строится на какой-либо 

одной приоритетной, доминирующей идее, принципе. Концепции, в комплексных – 

комбинируется из элементов различных монотехнологий. Технологии, элементы кото-
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рых наиболее часто включаются в другие технологии и грают для них роль катализато-

ров, активизаторов, называют проникающими. 

 По типу организации и управления познавательной деятельностью 

В.П.Беспалько предложена такая классификация педагогических систем (технологий). 

Взаимодействие учителя с учеником (управление) может быть разомкнутым (некон-

тролируемая и некорректируемая деятельность учащихся), цикличным (с контролем, 

самоконтролем и взаимоконтролем), рассеянным (фронтальным) или направленным 

(индивидуальным) и, наконец, ручным (вербальным) или автоматизированным (с 

помощью учебных средств). Сочетание этих признаков определяет следующие виды 

технологий (по В.П.Беспалько – диалектических систем. 

1 – классическое лекционное обучение (управление – разомкнутое, рассеянное, 

ручное); 

2 – обучение с помощью аудиовизуальных технических средств (разомкнутое, 

рассеянное, автоматизированное); 

3 – система «консультант» (разомкнутое, направленное, ручное); 

4 – обучение с помощью  учебной книги (разомкнутое, направленное, автомати-

зированное) – самостоятельная работа; 

5 – система «малых групп» (цикличное, рассеянное, ручное) – групповые, диффе-

ренцированные способы обучения; 

6 – компьютерное обучение (цикличное, рассеянное, автоматизированное); 

7 – система «Репетитор» (цикличное, направленное, ручное) – индивидуальное 

обучение; 

8 – «программное обучение» (цикличное, направленное, автоматизированное), 

для которого имеется заранее составленная программа. 

В практике обычно выступают различные комбинации этих «монодидактических» 

систем, самыми распространенными из которых являются: 

- традиционная классическая классно-урочная система Я.А.Коменского, пред-

ставляющая комбинацию лекционного способа изложения и самостоятельной работы с 

книгой (дидахография); 

- современное традиционное обучение. Использующее дидахографию в сочетании 

с техническими средствами; 

- групповые и дифференцированные способы обучения, когда педагог имеет воз-

можность обмениваться информацией со всей группой, а также уделять внимание от-

дельным учащимся в качестве репетитора; 
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- программированное обучение, основывающееся на адаптивном программном 

управлении с частичным использованием всех остальных видов. 

Принципиально важной стороной в педагогической технологии является позиция 

ребенка в образовательном процессе, отношение к ребенку со стороны взрослых. Здесь 

выделяется несколько типов технологий: 

а) Авторитарные технологии, в которых педагог является «единоличным субъек-

том учебно-воспитательного процесса, а ученик есть лишь «объект», «винтик». Они от-

личаются жесткой организацией школьной жизни, подавлением инициативы и само-

стоятельности учащихся, применением требований и принуждения 

б) Высокой степенью невнимания к личности ребенка отличаются дидактоцен-

трические технологии, в которых также господствуют субъект-объектные отношения 

педагога и ученика, приоритет обучения перед воспитанием, и самыми главными фак-

торами формирования личности считаются дидактические средства. Дидактоцентриче-

ские технологии в ряде источников называют технократическими; однако последний 

термин, в отличие от первого, больше относится к характеру содержания, а не к стилю 

педагогических отношений 

в) Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей школьной образо-

вательной системы личность ребенка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и 

безопасных условий ее развития,Ю реализации ее природных потенциалов. Личность 

ребенка в этой технологии не только субъект, но и субъект приоритетный; она является 

целью образовательной системы, а не средством достижения какой-либо отвлеченной 

цели (что имеет место в авторитарных и дидактоцентрических технологиях). Такие 

технологии называют еще антропоцентрическими. 

Таким образом, личностно-ориентированные технологии характеризуются антро-

поцентричностью, гуманистической и психотерапевтической направленностью и име-

ют целью разностороннее, свободное и творческое развитие ребенка. 

В рамках личностно-ориентированных технологий самостоятельными направле-

ниями выделяются гуманно-личностные технологии, технологии сотрудничества и тех-

нологии свободного воспитания. 

г)  Гуманно-личностные технологии отличаются прежде всего своей гуманисти-

ческой сущностью, психотерапевтической направленностью на поддержку личности, 

помощь ей. Они «исповедуют» идеи всестороннего уважения и любви к ребенку, опти-

мистическую веру в его творческие силы, отвергая принуждение 
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д) Технологии сотрудничества реализуют демократизм, партнерство в субъект-

объектных отношениях педагога и ребенка. Учитель и учащиеся совместно вырабаты-

вают цели, содержание, дают оценки, находясь в состоянии со-трудничества, со-

творчества 

е) Технологии свободного воспитания делают акцент на предоставление ребенку 

свободы выбора и самостоятельности в большей или меньшей сфере его жизнедеятель-

ности. Осуществляя выбор, ребенок наилучшим способом реализует позицию субъекта, 

идя к результату от внутреннего побуждения, а не от внешнего воздействия 

ж) Эзотерические технологии основаны на учении об эзотерическом («неосозна-

ваемом» подсознательном) знании – Истине и путях, ведущих к ней. Педагогический 

процесс, это не сообщение, не общение, а приобщение к Истине. В эзотерической пара-

дигме сам человек (ребенок) становится центром информационного взаимодействия со 

Вселенной.  

 Способ, метод, средство обучения определяют названия многих существую-

щих технологий: догматические, репродуктивные, объяснительно-иллюстративные, 

программированного обучения, проблемного обучения, развивающего обучения, диа-

логические, коммуникативные, игровые, творческие и др. 

 По категории обучающихся наиболее важными и оригинальными являются: 

- массовая (традиционная) школьная технология, рассчитанная на усредненного 

ученика); 

- технологии продвинутого уровня (углубленного изучения предметов, гимна-

зического, лицейского, специального образования и др.); 

- технологии компенсирующего обучения (педагогической коррекции, под-

держки, выравнивания и т.п.); 

- различные виктимологические технологии (сурдо-, орто-, тифло-, олигофре-

нопедагогика); 

- технологии работы с отклоняющимися (трудными и одаренными) детьми в 

рамках массовой школы. 

 И, наконец, названия большого класса современных технологий определяются 

содержанием тех модернизаций и модификаций, которым в них подвергается суще-

ствующая традиционная система. 

Монодидактические технологии применяются очень редко. Обычно учебный 

процесс строится так, что конструируется некоторая полидидактическая технология, 

которая объясняет , интегрирует ряд элементов различных монотехнологий на основе 
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какой-либо приоритетной оригинальной авторской идеи. Существенно, что комбиниро-

ванная дидактическая  технология может обладать качествами, превосходящими каче-

ства каждой из входящих в нее технологий. 

Обычно комбинированную технологию называют по той идее (монотехнологии), 

которая характеризует основную модернизацию, делает наибольший вклад в достиже-

ние целей обучения. По направлению модернизации традиционной системы можно вы-

делить следующие группы технологий: 

а) Педагогические технологии на основе гуманизации и демократизации педа-

гогических отношений. Это технологии с процессуальной ориентацией, приоритетом 

личностных отношений, индивидуального подхода, нежестким демократическим 

управлением и яркой гуманистической направленностью содержания 

К ним относятся педагогика сотрудничества, гуманно-личностная технология 

Ш.А.Амонашвили, система преподавания литературы как предмета, формирующего 

человека, Е.Н.Ильина и др. 

б) Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации де-

ятельности учащихся. Примеры: игровые технологии, проблемное обучение, техно-

логия обучения на основе конспектов опорных сигналов В.Ф.Шаталова, коммуника-

тивное обучение Е.И.Пассова и др. 

в) Педагогические технологии на основе эффективности организации и управ-

ления процессом обучения. Примеры: программированное обучение, технологии диф-

ференцированного обучения (В.В.Фирсов, Н.П.Гузик), технологии индивидуализации  

обучения (А.С.Границкая, И..Унт, В.Д.Шадриков), перспективно-опережающее обуче-

ние с использованием опорных схем при комментируемой управлении 

(С.Н.Лысенкова), групповые и коллективные способы обучения (И.Д.Первин, 

В.К.Дьяченко),  компьютерные (информационные) технологии и др. 

г) Педагогические технологии на основе методического усовершенствования и 

дидактического реконструирования учебного материала: укрупнение дидактических 

единиц (УДЕ) П.М.Эрдниева, технология «Диалог культур» В.С.Библера и 

С.Ю.Курганова, система «Экология и диалектика» Л.В.Тарасова, технология реализа-

ции теории поэтапного формирования умственных действий М.Б.Воловича и др. 

д) Природосообразные, использующие методы народной педагогики, опирающи-

еся на естественные процессы развития ребенка, обучение по Л.Н.Толстому, воспита-

ние грамотности по А.Кушниру, технология М.Монтессори и др. 
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е) Альтернативные: вальдорфская педагогика Р.Штайнера, технология свобод-

ного труда С.Френе, технология вероятностного образовапния А.М.Лобка. 

ж) Наконец, примерами комплексных политехнологий являются многие из дей-

ствующих систем авторских школ (из наиболее известных – «Школа самоопределения» 

А.Н.Тубельского, «Русская школа» И.Ф.Гончарова, «Школа для всех» Е.А.Ямбурга, 

«Школа-парк» М.Балабана и др.). 

Весьма интересную классификацию педагогических технологий предложил про-

фессор Ростовского государственного университета В.Т.Фоменко: 

 Технологии, предполагающие построение учебного процесса на деятель-

ностной основе. 

Традиционное обучение оценивается как малодеятельностное, излишне созерца-

тельное, в противовес чему и используется эта технология. Она предполагает несколько 

планов действий: 

 предметный план действий; 

 внешнеречевой план действий; 

 свернутый, или сокращенный, план действий, т.е. «про себя». 

Обучение, в особенности в старших классах, в большинстве случаев  является 

словесным, и это обстоятельство – один из гносеологических источников формализма 

знаний учащихся. Чтобы реализовать внешнеречевую деятельность учащихся, новато-

ры находят выход: запись каждым учеником собственной речи на пленку с последую-

щим прослушиванием. Необходимо помочь учащимся пересмотреть свое отношение к 

домашней работе (прочитав сложный материал, проложи, пересказывая, тропу в буре-

ломе понятий, событий, фактов, с которыми только что имел дело ученик при выпол-

нении домашней работы). 

 Технология, предполагающая построение учебного процесса на концепту-

альной основе. 

Концептуальная основа предполагает вычленение: 

- единой основы; 

- сквозных идей курса; 

- межпредметных идей. 

Истинный учитель приходит на урок с гибкой моделью предстоящего процесса в 

голове, которой и предусматривается динамическая дозировка содержания на более 

существенное и менее существенное. Для чего она необходима? Освоенное ребенком 

ключевое понятие и есть та «вершина», с которой хорошо обозревается охватываемое 
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этим понятием все поле фактов, оно становится той самой ориентировочной основой 

действий высокого уровня обобщений. 

 Технология, предполагающая построение учебного процесса на крупноблоч-

ной основе. 

Она является альтернативной тем технологиям, которые ориентируют на после-

довательное построение обучения. Последнее хорошо иллюстрируется таким приме-

ром, как последовательное изучение личных, определенно-личных, обобщенно-личных, 

неопределенно-личных, безличных предложений в курсе русского языка. 

Крупноблочная технология имеет свою двухлинейную логическую структуру 

урока: повторение «по связи» осуществляется  во всей деятельности процесса и служит 

фоном, на котором изучается новый материал. 

Этой технологией предъявляются свои требования и к использованию в обучении 

наглядных средств. Речь идет о сближении во времени и пространстве ассоциативно 

связанных схем, чертежей, диаграмм. На этом (симметрия, полусимметрия, асиммет-

рия) основаны получившие распространение опорные сигналы. Объединение материала 

в очень крупные блоки (вместо 80-100 учебных тем – 7-8 блоков) может привести к но-

вой организационной структуре учебного процесса. Вместо урока основной организа-

ционной единицей может стать учебный день (биологический, литературный). Создает-

ся возможность более глубокого погружения учащихся. Можно идти дальше, сдвинув 

все блоки учебного процесса и изучая их в рамках уже другой организационной едини-

цы – учебной недели: биологической, литературой и др. У М.Щетинина, например, 

трижды-четырежды в течение учебного года повторяются предметные недели. 

 Технология, предполагающая построение учебного процесса на опережа-

ющей основе. 

Классическая дидактика ориентирована на обучение от известного к неизвестно-

му: иди, так сказать, вперед, глядя назад. Новая дидактика, не отрицая пути движения 

от известного к неизвестному, в то же время обосновывает принцип перекрестной дея-

тельности учителя, на линии которой располагаются опережающие задания, опережа-

ющие наблюдения и опережающие эксперименты как разновидности опережающих за-

даний, изложенных с элементами опережения. Перечисленное в совокупности называ-

ют опережением; оно способствует эффективной подготовке учащихся к восприятию 

нового материала, активизирует их познавательную деятельность, повышает мотива-

цию учения, выполняет другие педагогические функции. 
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Способный и опытный учитель видит будущее, знает не только свой предмет, ка-

ким-то шестым чувством осознает, как настроены его ученики, стремится работать по 

опережающей системе. 

 Технология, предполагающая построение учебного процесса на проблем-

ной основе. 

Распространенные объяснительно-репродуктивные технологии не в состоянии 

обеспечить развитие и саморазвитие учащихся. Они могут дать превращение знаний, 

умений, навыков, но не приращение развития. Чтобы обеспечить развитие, необходимо 

ввести учебный процесс в «зону ближайшего развития» (Л.С.Выготский, Л.В.Занков). 

На это и ориентировано проблемное обучение. Оно предполагает наличие особого, 

внутренне противоречивого, проблемного содержания, но чтобы обучение приобрело 

проблемный характер, этого недостаточно. 

Проблемы с объективной необходимостью должны возникнуть в сознании уча-

щихся – через проблемную ситуацию. 

Проблемная технология предполагает раскрытие того способа, который приведет 

к проблемному знанию. Следовательно, ученик должен уходить с урока с проблемой. 

 Технология, предполагающая построение учебного материала на лич-

ностно-смысловой и на эмоционально-психологической основе, оказалась наименее 

научно разработанной. 

Личностно-смысловая организация учебного процесса предполагает создание 

эмоционально-психологических установок. Прежде чем изучать, например, теоретиче-

ский материал, учитель посредством ярких образов воздействует на эмоции детей, со-

здавая у них отношение к тому, о чем пойдет речь. Учебный процесс оказывается лич-

ностно-ориентированным. Снова вспомним В.А.Сухомлинского, писавшего, что учение 

есть прежде всего человеческие отношения, а подлинное обучение характеризуется об-

становкой «эмоционального пробуждения разума».  

В педагогический инструментарий этой технологии входит создание эмоциональ-

но-психологических установок посредством ярких образов. Технология предполагает 

создание эмоционально-психологического фона, на котором развертывается основное 

содержание урока; в ряде точек она пересекается с известными методами внушения, 

методом погружения, мозговой атаки. В качестве педагогического фактора использует-

ся высший класс эмоций – интеллектуальные и нравственные эмоции. 

 Технология, предполагающая построение учебного процесса на альтерна-

тивной основе. Одно из правил этой технологии гласит: излагай несколько точек зре-
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ния, подходов, теорий как истинные (в то время как истинной среди них является лишь 

одна точка зрения, теория, один подход. 

 Технология, предполагающая построение учебного процесса на ситуатив-

ной, прежде всего на игровой основе. Наблюдается слишком большой разрыв между 

академической и практической деятельностью учащихся. Он заполняется деятельно-

стью, имитирующей реальную действительность и тем самым помогающей вписать 

учебный процесс в контекст реальной жизнедеятельности детей. 

 Технология, предполагающая построение учебного процесса на диалоговой 

основе. Диалогу, как известно, противостоит все еще имеющие широкое распростране-

ние учительский монолог. Ценность диалога в том, что вопрос учителя вызывает у 

учащихся не только и не столько ответ,, сколько, в свою очередь, вопрос. Учитель и 

учащиеся выступают на равных Смысл диалога, таким образом,  в том, что субъект-

субъектные отношения реализуются на уроке и не только в знаниевой, но и нравствен-

но-этическое сфере. 

 Технология, предполагающая построение учебного процесса на взаимной 

основе. Это коллективные способы обучения. 

 Технологии, построенные на алгоритмической основе (М.Ланда). 

 Технологии, построенные на программированной основе (В.П.Беспалько).   

Весь этот «веер»  технологий может раскрываться и складывается в руках опыт-

ного педагога, потому что условия их применяемом, зависят от  множества  

факторов; к тому же  технологии между собой  тесно взаимосвязаны. 

 

 

 

 

Традиционные технологии, предпочи-

тающие построение учебного процесса  

Современные технологии, предполага-

ющие построение учебного процесса 

Связь между технологиям по горизонтали - противительное 

Созерцательной основе 

  

На эмпирической основе 

 

На последовательной основе 

 

На деятельной основе 

 

На концептуальной основе 

 

На крупноблочной основе 
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На опережающей основе 

 

 

На  объяснительно-репродуктивной ос-

нове 

 

На знаниевой основе 

 

На безальтернативной основе 

 

На монологической основе 

 

На академической основе 

 

На опережающей основе 

 

 

На проблемной ситуации 

 

На личностно-смысловой основе 

 

На альтернативной основе 

 

На диалогической основе 

 

Но ситуативной основе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


