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Мукумова Д.И., Максудова Н.Т., Мирходжаева З.С. 
старшие преподаватели кафедры «Педагогики, психологии и методики преполавания»

 Ташкенсткий институт ирригации и мелиорации

Реализация интегральной модели обучения ис-
ключает изолирование или выпячивание роли ин-
дивидного, психического или личностного аспек-
тов обучения. В этом смысле она противостоит 
субъективной модели обучения. Так, нельзя согла-
ситься с теми авторами, которые основной целью 
обучения считают формирование высокого уровня 
интеллекта. Формированию личных качеств чело-
века при этом отведен второй план. Однако осозна-
ние значимости морального аспекта деятельности 
и общения в единстве с формированием потребно-
сти в самообразовании и самовоспитании являет-
ся истинной основой направленности личности на 
самосовершенствование. 

Решение этой актуальной проблемы стоит се-
годня на повестке дня гуманистической педаго-
гики. Опасна личность, обладающая высоким ин-
теллектом и не имеющая каких-либо моральных 
ценностей. История всех времен дает нам ужаса-
ющие примеры геноцида, варварства, поставлен-
ного на высокую научную основу. В то же время, 
говоря об уровне развития интеллекта, авторы 
обычно имеют в виду вербально-логическое, те-
оретическое мышление, именно оно диагности-
руется существующими тестами. При этом часто 
игнорируется не меньшая значимость для разви-
тия личности социального интеллекта, позволяю-
щего ей адаптироваться к требованиям общества 
и творчески реализовать свой общественный по-
тенциал. Не менее ценным, чем наличие высокого 
уровня развития теоретического мышления, явля-
ется высокий уровень практического мышления, 
практического интеллекта. 

Появилось и углубляется понятие «гуманиза-
ция школы» или «гу-манизация образования», в 
которое исследователи вкладывают различный 
смысл: изменение содержания образования, увели-
чение в нем удельного веса гуманитарных знаний 
и ценностей общечеловеческой культуры в целом 
(по сути, гуманитаризацию), демократизацию пе-
дагогического общения, создание в каждой школе 
благоприятного нравственно-психологического 
климата, необходимость учета индивидуальных 
особенностей школьников, обращение к мотиваци-
оно-потребностной сфере ребенка, гуманистиче-
ская ориентация учителя и др. Гуманизация обра-
зования предполагает единство общекультурного, 

социально-нравственного и профессионального 
развития личности. Данный социально-педагоги-
ческий принцип требует пересмотра целей, содер-
жания и технологии образования. 

Интеграция разносторонних подходов к сущ-
ности гуманизации образования позволила выде-
лить основные ее закономерности и систему вза-
имосвязанных с ними принципов. Теоретическое 
осмысление закономерностей и принципов гума-
низации образования позволяет не только опре-
делить стратегическое направление образова-
тельного процесса, но и наметить тактическую 
программу реализации его гуманистических це-
лей. 

Можно сформулировать основные диспозиции, 
методологически определяющие характер содер-
жания экспериментального исследования гумани-
зации межличностного взаимодействия подрост-
ков в подростковом возрасте: 

- меняется общий взгляд на образование в на-
правлении более глубокого понимания его как 
культурного процесса, суть которого проявляется 
в гуманистических и творческих способах взаимо-
действия его участников; 

- изменяется представление о личности, кото-
рая, кроме социальных качеств наделяется различ-
ными субъективными свойствами, характеризую-
щими ее автономию, независимость, способность к 
выбору, рефлексии, саморегуляции и т.п., в связи с 
чем меняется ее роль в педагогическом процессе, 
она становится ее системообразующим началом; 

- подвергается пересмотру отношение к учени-
ку как объекту педагогических воздействий и за 
ним окончательно закрепляется статус субъекта 
образования и собственной жизни, обладающего 
уникальной индивидуальностью. Создание ус-
ловий для развития и осознания им субъектного 
опыта, индивидуально-личностных особенностей, 
свойств, педагогическая поддержка детской ин-
дивидуальности - рассматриваются как главные 
цели образования; 

- в педагогику активно проникают и становят-
ся востребованными результаты новейших иссле-
дований о психологических механизмах развития 
личности. 

Таким образом, гуманизация образования со-
ответственно может быть рассмотрена как важ-
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нейший социально-педагогический и психоло-
гический принцип, отражающий современные 
общественные тенденции в построении и функ-
ционировании системы образования. Сущность 
данного феномена выявляется на пересечении не-
скольких смысловых координат. По своим целевым 
функциям гуманизация образования является ус-
ловием (фактором) гармоничного развития лично-
сти, обогащения ее творческого потенциала, роста 
сущностных сил и способностей. Она представ-
ляет собой процесс, направленный на развитие 
личности как субъекта творческой деятельности. 
Гуманизация образования составляет и важней-
шую характеристику образа жизни педагогов и 
воспитанников, предполагающую установление 
подлинно человеческих (гуманных) отношений 
между ними в педагогическом процессе. И, нако-
нец, гуманизация – аксиологический компонент 
педагогического мышления, утверждающего поли-

субъектную сущность образовательного процесса. 
Основным смыслом данного процесса является 
развитие личности как единства непрерывного 
общекультурного, социально-нравственного и 
профессионального становления. В контексте пси-
хологического понимания наряду с интеоризацией 
(переводом внешних воздействий во внутренний 
план личности), которая прежде рассматривалась 
как главный механизм лич-ностного развития (со-
циализации), большое значение придается пер-
сонализации, самоидентификации, стремлению 
к самоактуализации, самореализации и другим 
механизмам индивидуального развития [3-4]. 
Мы рассматриваем «гуманизм» как определенное 
мировоззрение; «гуманность» - как качество лич-
ности, являющегося идеалом гуманизма; а «гума-
низацию» - как процесс формирующий данное ка-
чество и характеризующий данное мировоззрение. 

Список литературы

1. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 1999.– 720 с. 
2. Выготский Л.С. Собр. соч.: В 6 т.- М.: Педагогика, 1984. - Т. 4. - 432 с. 
3. Баженов В.Г., Баженова В.П. Предупреждение педагогической запущенности школьников. - Алма-

Ата, 1989. - 116 с. 
4. Брушлинский А.В. Проблемы психологии субъекта. - М., 1994. - 109 с.

Педагогические науки



ВЫСШАЯ ШКОЛА • №6 / 2017 50

Педагогические науки

ЗНАЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Файзуллаев Р.Х. 
старший научный сотрудник-исследователь

Ю.У.Сайфиева, Х.С.Хусанбоева, З.Э.Турсунова 
студенты

Ташкенсткий институт ирригации и мелиорации
  

Сегодня в педагогической и психологической 
литературе часто встречается понятие «техно-
логия», пришедшее к нам вместе с развитием 
компьютерной техники и внедрением новых ком-
пьютерных технологий. В науке появилось специ-
альное направление – педагогическая технология. 
Это направление зародилось в 60-е годы XX веке 
в США, Англии и в настоящее время распростра-
нилось практически во всех странах мира, в том 
числе и у нас в Узбекистане. Основная цель педа-
гогической технологии – повысить эффективность 
образовательного процесса, гарантировать дости-
жение учащимися запланированных результатов 
обучения.

Технологические понятия до 70-х гг. прошло-
го века почти не использовались в отечественной 
педагогике и дидактике. Представителей тради-
ционной дидактики и педагогики пугал производ-
ственный термин «технология» при рассмотрении 
сущности таких творческих и психологических 
процессов, как обучение и воспитание, поскольку 
само понятие «технология» исторически возникло 
в связи с техническим процессом.

Понятие «педагогическая технология» полу-
чает в последнее время все более широкое рас-
пространение в теории обучения. Именно в этом 
смысле термин «технология» и его вариации 
(«технология обучения», «образовательные тех-
нологии», «технологии в обучении», «технологии 
в образовании») стали использоваться в педагоги-
ческой литературе и получили, как отмечают ис-
следователи, более 300 формулировок в зависимо-
сти от того, как авторы представляют структуру и 
составляющие образовательно-технологического 
процесса.

Наряду с традиционными формами обучения в 
последнее время широко используются и нетра-
диционные или нестандартные. К ним можно от-
нести так называемые уроки-имитации, которые 
были проведены в этом семестре в нашей поточ-
ной группе. Цель данных уроков было: поднять 
интерес учащихся к учебе и к труду и, тем самым, 
повысить эффективность обучения. Данные не-
традиционные уроки по объему и содержанию рас-

сматриваемого на них материала нередко выходи-
ли за рамки школьной программы и предполагали 
творческий подход со стороны учащихся.

Самым важным элементом подготовки к уроку 
был выбор темы. Каждый магистрант мог выбрать 
ту тему, которая была ему ближе всего: либо по 
специальности, либо по различным областям чело-
веческих знаний. Были выбраны такие темы как: 
«Эвтаназия», «Безработица», «Наука графология», 
«Мотивация» и другие. 

После выбора темы урока важным аспектом 
является выбор типа урока. Нетрадиционные фор-
мы применимы ко всем типам урока. Более инте-
ресной является проблема влияния типа урока на 
выбор конкретной нетрадиционной формы. Были 
выбраны следующие типы уроков: мозговая атака, 
пресс – конференция, брифинг, урок – диспут и дру-
гие. 

Организация урока включала в себя: 
• написание сценария урока (с указанием 

конкретных целей);
• подбор заданий и критериев их оценки, ме-

тодов урока и средств обучения;
• разработка критериев оценки деятельно-

сти учащихся.
Разработка сценария урока. Придумывание 

сценария, пожалуй, самый ответственный и труд-
ный этап при подготовке нетрадиционного урока. 
Его могут писать

- учитель (группа учителей);
- учитель совместно с группой учащихся, 
- учитель совместно с учащимся.
В нашем случае, разработка сценария осущест-

влялась нами совместно с нашим преподавателем. 
Она давала нам ценные советы, консультировала 
по различным вопросам. 

Сценарий должен был отражать следующие мо-
менты:

- подробный план урока (с указанием целей уро-
ка);

- инструкции по проведению каждого этапа 
урока;

- подборку заданий, вопросов, упражнений, за-
дач и т. п. с решениями и критерии их оценки;



ВЫСШАЯ ШКОЛА • №6 / 2017 51

Педагогические науки
- критерии оценки деятельности учащихся;
- вопросы для анализа урока.
Подбор заданий. Подбор заданий для нетра-

диционного урока (если выбранная форма урока 
предусматривала их выполнение) учащийся про-
изводил самостоятельно. Но  необходимые тре-
бования к задачам, практическим и творческим 
заданиям и упражнениям были установлены пре-
подавателем. 

Задания были непосредственно связаны с из-
ученной темой, способствовали усвоению, закре-
плению, совершенствованию полученных при ее 
изучении умений и навыков. Задания были как ин-
дивидуального, так и группового характера. 

Методика оценки на уроке. Критерии оценки 
работы учащихся разрабатывались  учителем вме-
сте с учениками.  Критерии оценки были различны 
при разных видах работы, формах учебной работы. 
Выставляли оценку сами студенты

Оценки выставлялись:
- по ходу урока (например, после доклада уча-

щегося);
- в конце урока (если оценивается устная рабо-

та);
- после урока (в случае, когда необходимо оце-

нить письменную работу).
Также критерии оценки зависели от того, была 

ли она устной и письменной. Скажем, при устном 
ответе обязательно оценивается речь, логика, уме-
ние формулировать проблему и другое, а при пись-
менном ответе основное внимание обращается на 
правильность решения и оформление задачи

Заключительным этапом проведения нетради-
ционного урока являлся его анализ. Анализ – это 
оценка прошедшего урока, ответы на вопросы: что 
получилось, а что нет; в чем причины неудач, оцен-
ка всей проделанной работы; взгляд «назад», помо-
гающий делать выводы на будущее.

После проведения урока-имитации каждый 
магистрант мог высказать  свои впечатления, по-
желания, замечания и так далее. Помимо этого для 
анализа, перед началом урока-имитации, были вы-

браны эксперты, которые письменно изложили 
свое мнение по поводу урока и магистранта, кото-
рый его проводил. Также анализ был произведен 
со стороны преподавателя, который также выска-
зывал свое мнение об ошибках и о понравившихся 
ему моментах урока-имитации. 

Немаловажно, что все участники нетрадици-
онного урока имеют равные права и возможности 
принять в нем самое активное участие, проявить 
собственную инициативу.

Нетрадиционные формы урока можно рассма-
тривать как одну из форм активного обучения. Эта 
попытка повышения эффективности обучения, 
возможность свести воедино и осуществить на 
практике все принципы обучения с использовани-
ем различных средств и методов обучения.

Для учащихся нетрадиционный урок - переход в 
иное психологическое состояние, это другой стиль 
общения, положительные эмоции, ощущение себя 
в новом качестве (а значит, новые обязанности и 
ответственность); такой урок – это возможность 
развивать свои творческие способности и лич-
ностные качества, оценить роль знаний и увидеть 
их применение на практике, ощутить взаимосвязь 
разных наук; это самостоятельность и совсем дру-
гое отношение к своему труду.

Для учителя нетрадиционный урок, с одной 
стороны, - возможность лучше узнать и понять 
учеников, оценить их индивидуальные особен-
ности, решить внутренние проблемы (например, 
общения); с другой стороны, это возможность для 
самореализации, творческого подхода к работе, 
осуществления собственных идей.

На наш взгляд самое главной целью проведения 
данного урока-имитации было то, что мы студен-
ты могли почувствовать себя на месте учителя. 
Ощущить психологическое состояние. Также они 
имели возможность попрактиковаться в педагоги-
ческой деятельности, что очень важно, учитывая 
что многие студенты собираются поступать в ма-
гистратуру и докторантуру, чтобы стать профес-
сиональными преподавателями.
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Исмаилова З.К. 
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Ташкент, Узбекистан

Профессиональная ориентация школьников 
связано конкретным повышением качества под-
готовки компетентных и конкурентоспособных 
специалистов в соответствии с непрерывно ме-
няющимися потребностями рынка труда, а также 
с учётом перехода к рыночной экономике, предъ-
являющей повышенные требования к реальному 
уровню выпускников.

Применительно к рассматриваемой проблеме 
специфика профессиональной ориентации школь-
ников, в отличие от общего, состоит в большом раз-
нообразии профессий и специальностей, форм под-
готовки специалистов, достаточно коротком сроке 
жизни учебно-программной документации, что 
связано с быстро меняющимся содержанием труда 
в результате научно-технического прогресса.

В обществе отмечена проблема соответствия 
запроса на те или иные профессии в обществе и 
стремления членов общества к овладению этими 
профессиями. В данном ракурсе можно говорить 
о профессиональном престиже и соответственно 
о профессиональной ориентации. Молодежь, не 
имея собственной практики в избираемой сфере 
труда, заимствует шкалу престижа профессий из 
окружающей среды. Поэтому воздействие на про-
фессиональную ориентацию молодежи можно че-
рез изменение шкалы престижа профессиональ-
но занятого населения. Хотя тяга к той или иной 
профессии у молодежи формируется стихийно, под 
воздействием духовной жизни общества, более 
всего на нее влияют родительская среда, система 
образования, контакты в мире труда, профессио-
нальные консультации и специальная пропаганда 
через СМИ.

На сегодняшний день мы наблюдаем, что иде-
альный образ профессионализма представляет 
идеальный образ жизни, то есть профориентация 
выступает как средство для достижения желае-
мого образа жизни. В основу деятельности по про-
фессиональной ориентации молодежи положены 
следующие принципы: равные возможности полу-

чения проф-ориентационных услуг, независимо от 
места проживания, учебы или работы, возраста, 
пола, национальности и религиозного мировоз-
зрения; доступность профессиональной и иной ин-
формации, необходимой для выбора или перемены 
профессии, формы обучения и трудоустройства; 
добровольность получения профориентационных 
услуг для всех социальных групп; соблюдение спе-
циалистами профессиональной этики; непрерыв-
ность профориентационного процесса; приоритет 
интересов и возможностей личности. 

Профессиональная ориентация, профориента-
ция, выбор профессии или ориентация на профес-
сию (лат. professio - род занятий и фр. orientation 
- установка) - комплекс психолого-педагогических 
мер, направленный на  профессиональное само-
определение школьника. Профориентация  реа-
лизуется через учебно-воспитательный процесс, 
внеурочную и внешкольную работу с учащимися.

Профессиональная ориентация включает в 
себя:

• профессиональное просвещение – обеспе-
чение молодежи информацией о мире про-
фессий, учебных заведениях, возможностях 
профессиональной карьеры;

• профессиональное воспитание – формиро-
вание у молодежи трудолюбия, работоспо-
собности, дисциплинированности, профес-
сиональной ответственности, способностей 
и склонностей;

• профессиональное консультирование по 
вопросам выбора профессии, трудоустрой-
ства, возможностей получения профессио-
нальной подготовки;

• профессиональное развитие личности и 
поддержку профессиональной карьеры, 
включая смену профессии и профессио-
нальную переподготовку.

В настоящее время, многие исследователи раз-
рабатывают своеобразные модели специалиста. 
Суть этих разработок состоит в том, чтобы опре-
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делить и представить на основе прогностических 
процедур перспективы развития той или иной 
профессии (специальности), определить её содер-
жание и требования к качествам, которыми дол-
жен обладать специалист. Это позволяет строить 
процесс производственного обучения на прин-
ципиальной иной основе, где сновной задачей бу-
дет воспитание у будущего специалиста всех не-
обходимых умений и навыков, позволяющих ему 
овладеть действиями, не только связанными с 
выполнением конкретных производственных опе-
раций, но и ориентирующими его на возможность 
перехода от одного вида деятельности к другому, 
в соответствии с быстро меняющимися условиями 
производства, технологическими методами и ор-
ганизацией труда.

Эволюция мира труда и требований в области 
профессиональной компетенции требуют, чтобы 
обучение охватывало всю профессиональную сфе-
ру деятельности специалиста. Обучение должно 
обеспечивать развитие всех навыков, связанных с 
работой по специальности, с учётом окружающих 
условий и профессиональной культуры, с умением 
адаптироваться и совершенствоваться в процессе 
работы, с профессиональной мобильностью.

Это предполагает формирование комплекса 
профессиональных знаний, умений и навыков, свя-
занных с работой по специальности или выполне-
нием функций, так как только совокупность всех 
компонентов составляет целостную профессио-
нальную компетентность.

Профессиональная компетентность - это со-
вокупный показатель способности и готовности 
специалиста соответствовать требованиям по 
конкретной специальности, координация различ-
ных видов деятельности и адаптация их в соответ-

ствии с условиями окружающего мира. 
Таким образом, профессиональную компетент-

ность можно представить в виде интегрированной 
характеристики различных сторон специалиста. 
Она включает структурные компоненты, которые 
могут дополняться и видоизменяться под воздей-
ствием условий окружающего мира.

Имеющийся опыт прогностических исследова-
ний даёт основание утверждать, что под прогно-
стической моделью специалиста следует понимать 
документ, в котором содержатся научно обосно-
ванные данные о наиболее вероятностных тен-
денциях развития соответствующей отрасли нау-
ки, техники, производства, а также в достаточной 
степени детализированный перечень требований 
к личностным и профессиональным качествам, 
которыми должен обладать некоторый идеализи-
рованный специалист, оптимально функциониру-
ющий не только в условиях современного произ-
водства, но и в условиях производства будущего.

Стержневым изменением при переходе к ры-
ночным отношениям является расширение границ 
внешней и внутренней свободы каждого человека, 
возможности реализации его индивидуальности, 
развитие ответственности, формирование и ста-
новление профессиональных и личностных ценно-
стей и целей, которые во многом должны опреде-
лять профессиональное становление.

Таким образом, профессиональная ориентация 
школьников обусловлено целями и потребностями 
общества и выражается в требованиях к системе 
знаний, умений и навыков выпускника, к его ми-
ровоззренческим, гражданским и профессиональ-
ным качествам, к уровню развития его познава-
тельных способностей и потребностей.
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За годы независимости в системе народного об-
разования произошли большие изменения. Коренные 
преобразования в системе образования в Узбекистане 
привели к росту интереса по поиску новых педагоги-
ческих технологий для повышения уровня самостоя-
тельности студентов, способных усваивать смысл и 
содержание учебных материалов на высоком интел-
лектуальном уровне, осознанно планировать разви-
тие своих умственных, духовных и физических спо-
собностей и навыков.

С недавнего времени в Узбекистане началось вве-
дение модульной системы образования, уже давно 
ставшей популярной во всем мире.

Модульное обучение, в качестве одной из основ-
ных целей, преследует формирование, у студентов, 
навыков самостоятельной деятельности и самооб-
разования. Сущность модульного обучения состоит 
в том, что ученик полностью самостоятельно до-
стигает конкретных целей учебно-познавательной 
деятельности. Обучение основано на формировании 
механизма мышления, а не на эксплуатации памяти! 
Рассмотрим последовательности действий построе-
ния учебного модуля.

Модуль — это целевой функциональный узел, в ко-
тором объединено: учебное содержание и технология 
овладения им в систему высокого уровня целостности.

Существует шесть различных модулей: организа-
ционный, повторение, изучение нового материала, 
закрепление, контроль, коррекция. В зависимости 
от характера цели возможны многочисленные раз-
новидности модулей — например, повторение те-
кущего, поддерживающее, обобщающее, итоговое 
повторение. В составе урока наличествует всегда 
несколько модулей, среди которых выделяется веду-
щий, отвечающий основной цели урока — он форми-
рует тип урока. В зависимости от объёма содержания 
составляю модульную программу.

Один из теоретиков модульной системы образо-
вания П. А. Юцявичене отмечал, что сущность тех-
нологии модульного обучения состоит в том, что об-
учающийся более самостоятельно может работать 
с предложенной ему индивидуальной программой, 
включающей в себя целевой план действий, банк ин-
формации и методическое руководство по достиже-

нию поставленных дидактических целей. [2, c. 271]
Введение модульной системы в высшем образова-

нии помогает сделать работу студента более сплани-
рованной, так как каждое учебное занятие осущест-
вляется как минимодуль, и все студенты в процессе 
обучения находятся под пристальным контролем со 
стороны преподавателя. Итоги текущего рейтин-
гового и модульного контроля дают возможность 
преподавателю вовремя принять необходимые вос-
питательные и дидактические меры воздействия, 
которые способны качественно повысить уровень 
обучения студентов, нацелив последних на дальней-
шую самостоятельную работу, воспитывая у них на-
выки самостоятельности в получении необходимых 
знаний. 

Необходимо выделить четыре вида познаватель-
ной деятельности обучаемых, каждая которых выде-
ляется планированием и целенаправленностью [3, c. 
288]:

• осуществление планирования деятельности с 
помощью преподавателя;

• планирование работы непосредственно са-
мим студентом;

• студент сам определяет цели и составляет 
план своей предстоящей деятельности;

• самостоятельное осуществление деятельно-
сти студентом без участия в данном процессе 
преподавателя.

Значит, модуль является целевым функциональ-
ным узлом, в котором объединены приёмы учебной 
деятельности по овладению содержанием учебно-
го предмета. Модульная технология обучения по-
зволяет определить уровень усвоения нового ма-
териала и выявить пробелы в знаниях учащихся. 
Педагогическая технология появляется там и тогда, 
когда в образовательной системе чётко выделяется 
учебная деятельность учащегося как системное свой-
ство.

Основными мотивами внедрения в учебный процесс 
модульной технологии служат:

• гарантированные достижения результатов 
обучения;

• паритетное отношение учителя и учеников;
• возможность работы в парах и в группах;
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• плодотворное общение с одноклассниками;
• выбор уровня обучения;
• работа в индивидуальном темпе;
• раннее предъявление конечных результатов 

обучения;
• контроль в процессе освоения учебного мате-

риала.
Модульное занятие имеет свои особенности:
• каждый урок целесообразно начинать с про-

цедуры мотивации — это может быть 
• обсуждение эпиграфа к уроку, использование 

входного теста с самопроверкой, небольшого 
графического диктанта и т. п.;

• целенаправленное формирование и развитие 
приёмов учебной деятельности. 

Учебное содержание здесь служит средством для 
достижения целей этого важного процесса.

Для того чтобы провести модульные занятия тре-
буется соответствующая подготовительная работа:

-  во-первых, необходимо тщательно проработать 
учебный материал всей темы и каждого урока в от-
дельности; выделить главные, основополагающие 
идеи и сформулировать интегрирующую цель, где 
указывается, что к концу занятия студент должен из-
учить, знать, уметь и понять;

- во-вторых, нужно определить содержание, объ-
ём и последовательность учебных элементов, указав 
время и вид работы студентов.

Алгоритм составления модульного занятия заклю-
чается в следующем:

• определение места модульного занятия в дан-
ной теме;

• формулировка темы занятия;
• определение цели занятия и конечных ре-

зультатов обучения;
• подбор необходимого фактического материа-

ла;
• отбор методов и форм преподавания и кон-

троля;
• определение способов учебной деятельности 

студентов;
• разбивка учебного содержания на отдельные 

логически завершённые учебные элементы и 
определение цели каждого из них.

Значит, в модуле чётко определены цели, задачи 
и уровни изучения темы, названы умения и навыки. 
В нём всё заранее запрограммировано: не только по-
следовательность изучения учебного материала, но и 
уровень его усвоения. Такое обучение предполагает 
структурирование учебной информации, содержание 
обучения и организацию работы учащихся с полны-
ми и логически завершёнными учебными блоками.

Модуль совпадает с темой учебного предмета. 
Однако в отличие от темы в модуле все измеряется 
и оценивается: задание, работа, посещение занятий, 
а также стартовый, промежуточный и итоговый уро-
вень студентов.

Формирование способностей к самообразованию 
студентов, прежде всего, зависит от совместной де-
ятельности преподавателя и студента и осознание 
студентом данного способа обучения как особой 
формы получения и усвоения знаний. Задачей пре-
подавателя является определение цели и предмета 
самостоятельной учебной деятельности студента, 
преподаватель заранее моделирует программу, воз-
можные формы, наиболее рациональные и эффектив-
ные приемы работы с предложенным учебным ма-
териалом. Для успешной реализации поставленных 
задач, студенту необходимо предоставить учебную 
программу курса, которая содержит тематику кур-
са, список литературы, учебники, учебные пособия, 
глоссарий, словари, темы для самообразования, ме-
тодические рекомендации по выполнению этих за-
даний. Весь этот материал представлен на портале 
института, в разделе MOODLE, где каждый студент 
в начале обучения регистрируется, выбирает курс, 
который ему необходим, начинает активное взаимо-
действие со своим наставником. В данной системе 
интерактивного взаимодействия, преподаватель и 
студент остаются один на один, причем задача пре-
подавателя заключается в индивидуальном подходе 
к каждому студенту, к его интересам, способностям и 
возможностям. В модуле все соизмерено, все оценива-
ется, будь то домашнее задание, работа над источни-
ками, посещение занятий, первичный, промежуточ-
ный и итоговый уровень усвоения курса студентом. 
Для более успешного внедрения модульной системы 
образования помогает рейтинговая система оценива-
ния знаний студентов, которая является также еще 
одним способом стимулирования здоровой конку-
рентной среды в студенческой сообществе, что также 
призвано упорядочить самостоятельную деятель-
ность студента.

Главным критерием развития самостоятельности 
студента в условиях внедрения модульной системы 
является оптимальность сроков выполнения зада-
ний, которые предлагаются для самостоятельной 
работы, а также коэффициент выполненных заданий 
относительно общего количества поставленных за-
дач. Работа, конечно же, должна выполняться с ин-
тересом, и здесь мастерство преподавателя заключа-
ется в том, чтобы суметь заинтересовать студентов в 
выполнении задания, суметь привлечь его интерес к 
изучаемому предмету.

В заключении необходимо отметить, что модуль-
ное обучение является главным фактором повыше-
ния уровня профессиональной подготовки обучаю-
щихся, главной целью которого является достижение 
наиболее действенного результата в усвоении науч-
ных компетенций и формированию профессиональ-
ных и личностных качеств будущих профессионалов 
своего дела, способных мыслить и действовать кри-
тически, умеющих принимать нестандартные реше-
ния, когда возникнет в этом необходимость.
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Интерактивные технологии в совокупности с 
интерактивным программным обеспечением по-
зволяют реализовать качественно новую эффек-
тивную модель преподавания учебных дисциплин, 
а современные интерактивные доски, появившие-
ся в образовательных учреждениях, являются тех-
ническим инструментом для реализации эффек-
тивной модели электронного обучения. 

В системе образования сегодня происходит ак-
тивное внедрение интерактивных досок в учеб-
ный процесс. С их использованием преподавание 
действительно становится креативным и увлека-
тельным. 

Технология обучения с использованием инте-
рактивных досок позволяет студентам видеть ре-
алистичные двухмерные и трехмерные объекты 
учебной дисциплины, наблюдать их изменение и 
управлять их свойствами, непосредственно каса-
ясь руками доски.

С использованием интерактивных досок со-
кращается время, затрачиваемое педагогом на 
подготовку к занятию, вместе с тем улучшается 
качество обучения за счет нового способа изложе-
ния и подготовки материала урока. Представление 
материала на интерактивной доске в сочетании с 
индивидуальной работой в компьютерном классе 
позволяет добиться уникальных результатов об-
учаемости. 

Интерактивные технологии изменяют харак-
тер образования. Используя интерактивную доску, 
обучаемый сам активно участвует в исследова-
тельском процессе. 

Преподаватель на всех этапах обучения может 
взаимодействовать через компьютерные сети со 
студентами в режиме ведения лабораторной ра-
боты, семинара, конференции, экзамена, лекции, 
консультации и в случае необходимости корректи-
ровать их действия.

Коллекции примеров по различным дисципли-
нам образовательной программы, иллюстриру-
ющих применение интерактивной доски в самых 
различных педагогических жанрах:

• демонстрация (студенту предлагается из-
учить объект, рассматривая его со всех сто-
рон до мельчайших деталей, с возможно-
стью увеличить его размеры);

• моделирование (студент на основе готовой 
модели создает другие, вводя новые дан-
ные, условия, управляющие воздействия, 
параметры);

• конструирование (студенту предоставля-
ется возможность собирать новые объекты 
из интерактивной коллекции моделей);

• решение задач (технологии, позволяющие 
отрабатывать навыки решения задач и по-
иска выхода в различных ситуациях); 

• исследовательская работа (студенты могут 
самостоятельно изучить предложенную 
модель, тем самым отрабатывается умение 
делать наблюдения и выводы); 

• тестирование (позволяет проверить зна-
ния студентов по какой-либо определенной 
теме либо по всему пройденному курсу); 

• тренаж (позволяет отработать различные 
умения и навыки). 

Задача педагога в настоящее время несколько 
изменилась. Сейчас выигрывает тот, который не 
только может дать базовые знания, но и направить 
действия студентов на самостоятельное освоение 
знаний. Ни компьютер, ни информационные тех-
нологии сами по себе не способны сформировать 
интеллектуальные и этические качества студента, 
они являются лишь вспомогательными средства-
ми решения мировоззренческих задач, а найти эти 
решения студент может лишь с помощью грамот-
ного, творчески работающего преподавателя. 

При работе с интерактивными досками можно 
увидеть ряд преимуществ для преподавателей: 

• позволяет объяснять новый материал из 
центра аудитории;

• поощряет импровизацию и гибкость, позво-
ляя рисовать и делать записи поверх любых 
приложений и веб-ресурсов;

• позволяет сохранять и распечатывать изо-
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бражения на доске, включая любые записи, 
даже сделанные во время занятия, не затра-
чивая при этом много времени и сил и упро-
щая проверку усвоенного материала;

• позволяет делиться материалами друг с 
другом и вновь использовать их;

• вдохновляет на поиск новых подходов к об-
учению, стимулирует профессиональный 
рост;

• позволяет использовать при работе с боль-
шой аудиторией.

Для студентов применение интерактивных до-
сок:

• делает занятия интересными и развивает 
мотивацию;

• предоставляет больше возможностей для 
участия в коллективной работе, развития 
личных и социальных навыков; 

• освобождает от необходимости записывать 
лекцию благодаря возможности сохранять 
и печатать все, что появляется на доске; 

• возможность понять более сложные идеи в 
результате более ясной, эффективной и ди-
намичной подачи материала; 

• дает возможность использовать различные 
стили обучения, преподаватели могут обра-
щаться к всевозможным ресурсам, приспо-
сабливаясь к определенным потребностям. 

Интерактивные доски позволяют решать сле-
дующие задачи при организации образовательно-
го процесса.

1. Отказ от классической формы подачи мате-
риала – создания презентаций, которые удобны 
для введения в тему, для первичного знакомства 
с материалом. Более глубокое освоение материала 
потребует интерактивного взаимодействия с ком-
пьютером. 

2. Повышение эффективность подачи матери-
ала. Проектор выводит на поверхность интерак-
тивной доски заранее подобранную преподавате-
лем фоновую картинку или фоновое слайд-шоу. 
Акустические системы создают в аудитории нуж-
ный фоновый звук, а преподавателю остается по-

заботиться о содержательной части материала, 
представленной на интерактивной доске. 

3. Организация групповой формы работы (или 
групповых игр), навыки которой сегодня прин-
ципиально важны для успешной деятельности во 
многих областях деятельности. 

4. Применение интерактивного оборудования в 
образовании сулит немалые выгоды, но, наряду с 
этим, требует смены методических подходов в пре-
подавании. 

Нельзя, к сожалению, не остановиться и на ос-
новных недостатках интерактивных досок и  пре-
градах, которые встают при желании использо-
вать интерактивные доски в образовании:

• интерактивные доски намного дороже, чем 
стандартные доски или же проектор с экра-
ном;

• поверхность интерактивных досок может 
повредиться, замена поврежденной поверх-
ности также очень дорогостоящая услуга;

• изображение, передаваемое на поверхность 
интерактивной доски, может закрываться 
человеком, находящимся около доски;

• переносные интерактивные доски (и про-
екторы) должны быть более защищены от 
кражи, порчи и т.д.; также при использова-
нии переносных досок при каждом переносе 
на новое место доску необходимо настраи-
вать (калибровать);

• неграмотное использование расширенных 
функций интерактивной доски может при-
вести к отображению на экране некоррект-
ной информации;

• если к интерактивной доске разрешен уда-
ленный доступ, то некоторые пользователи 
могут передать на экран нежелательное со-
общение или рисунок.

Это основные недостатки интерактивных до-
сок. Но большинство перечисленных недостатков 
не такие серьезные, чтобы привести к мысли об 
отказе использования интерактивной доски в об-
разовательном процессе.
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Аннотация. На основе сопоставления и уста-
новления взаимосвязи между методологией и ме-
тодикой педагогической деятельности формули-
руется идея включения в структуру современного 
методологического знания преподавателя (маги-
стра образования) понимания сущности методики 
использования информационно-коммуникационных 
технологий в учебном процессе и ее роли в системе 
формирования профессиональной компетентности 
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В настоящее время все более возрастает роль 
информационно-социальных технологий в образо-
вании, которые обеспечивают всеобщую компью-
теризацию учащихся и преподавателей на уровне, 
позволяющем решать, как минимум, три основ-
ные задачи: обеспечение выхода в сеть Интернет 
каждого участника учебного процесса, причем, 
желательно, в любое время и из различных мест 
пребывания; развитие единого информационного 
пространства образовательных индустрий и при-
сутствие в нем в различное время и независимо 
друг от друга всех участников образовательного 
и творческого процесса; создание, развитие и эф-
фективное использование управляемых информа-
ционных образовательных ресурсов, в том числе 
личных пользовательских баз и банков данных и 
знаний учащихся и педагогов с возможностью по-
всеместного доступа для работы с ними.

Внедрение новых информационно-коммуни-
кационных технологий в процессы образования 
считается основным фактором и важным услови-
ем модернизации социально-экономического раз-
вития общества, а также интеллектуального раз-
вития молодого поколения. В годы независимости 
в республике достигнуто заметные успехи по вне-
дрению и развитию новых информационно-ком-
муникационных технологий в системе профессио-
нального образования.

Глобальное внедрение информационно-ком-
муникационных технологий в высоко автомати-
зированной среде стали первым шагом к форми-
рованию информационного общества не только 

началом разработки традиционной системы об-
разования, но и первым шагом к формированию 
информационного общества. Информатизация 
учебных процессов - это реализация комплекса 
мер, направленных на повышение уровня подго-
товки специалистов путём расширения сферы ис-
пользования компьютерной техники и технологии 
в управлении учебным процессом. В современном 
мире информационные технологии становятся 
основным средством достижения приоритетных 
образовательных целей. Новые информационные 
технологии в настоящее время непосредственно 
связаны с использованием компьютеров в учебном 
процессе. Компьютер является универсальным 
средством обучения, он позволяет формировать у 
учащихся не только знания, умения и навыки, но 
и развивать личность учащегося, удовлетворять 
её познавательные интересы. Использование ин-
формационно-коммуникационных технологий в 
учебном процессе изменяет роль преподавателя и 
обучаемого в их взаимоотношении. 

Применение новых информационно-коммуни-
кационных технологий вносит изменения в приро-
ду взаимоотношений между учителем и учащимся. 
Средства новых информационных технологий обе-
спечивает неограниченные возможности для са-
мостоятельной и совместной творческой деятель-
ности учащихся и учителя. Учитель превращается 
в соучастника продуктивной деятельности своих 
учеников. Теперь его основная задача – направить 
развитие личности учащихся, поддерживать твор-
ческий поиск, направлять развитие личности уча-
щихся, поддерживать творческий поиск и органи-
зовывать коллективную работу. 

При использовании информационно-комму-
никационных технологий в учебном процессе не-
обходимо вырабатывать навыки рациональной 
организации учебного труда, формировать ин-
терес к изучаемому предмету, целенаправленно 
формировать обобщенные приёмы умственной 
деятельности, развивать самостоятельность уча-
щихся, готовить учащихся к творческой деятель-
ности, выработать умение пользоваться полу-
ченными знаниями и расширять эти умения за 
счёт самостоятельного изучения. Обучение через 
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использование новых информационных техноло-
гий - способ обучения, который может при необ-
ходимости замещать учителя, т.е. быть независи-
мым. Набольший эффект от использования новых 
информационных технологий в учебном процессе 
достигается при использовании информационных 
и демонстрационных программ, моделирующих 
программ, обеспечивающий интерактивный ре-
жим работы обучаемо с компьютером, экспертных 
систем для диагностики уровня обученности, до-
ступа к информационным ресурсам сети интернет. 
В связи с этим важное значение приобретает и ин-
форматизация, связанное с процессом модерниза-
ции. Одним из основных направлений развития об-
разовательного процесса становится реализация 
концепции опережающего образования, ориен-
тированного на новые условия информационного 
общества и широкое использование инновацион-
ных педагогических технологий развивающего 
обучения, направленное на раскрытие творческо-
го потенциала личности. Создаются электронные 
учебники, разрабатываются автоматизирован-
ные системы обучения, организуется виртуаль-
ные университеты, тестирующие программы. 
Методически новые информационные технологии 
в учебном процессе могут и должны быть прора-
ботаны с ориентацией на конкретное применение. 
Часть технологий может поддерживать учебный 
процесс, другие технологии способны эффективно 
поддерживать разработку учебников и учебных 
пособий.

В настоящее время известно подготовка сту-
дентов по профессиональной образование в зна-
чительной степени определяется уровнем ком-
пьютерной подготовки, так как в настоящее время 

изучение дисциплин и современные компьютер-
ные технологии неразрывно связаны друг с дру-
гом. Поэтому одна из приоритетных задач - дать 
выпускнику знания и умения, в области компью-
терных технологий, как общего, так прикладного 
характера, которые позволяют им быстро адапти-
роваться в постоянно меняющемся рынке инфор-
мационных технологий. 

В условиях рыночной экономики современный 
уровень развития общества требует высокообра-
зованных и высококвалифицированных специали-
стов, людей творческих, способных к свободному 
мышлению. Это ставит перед современной про-
фессиональной образовании задачу выработать 
методы развития конкурентно способной лично-
сти. Настоящее время подготовки специалистов по 
профессиональной образование без изучения ин-
формационных технологий на сегодняшний день 
невозможна. В противном случае выпускник будет 
неконкурентоспособным и невостребованным в 
рынке труда. Эта задача успешно решается с помо-
щью разработки и внедрения в учебный процесс 
различных педагогических технологий.

В заключение можно сказать, что внедрение 
информационно-коммуникационных технологий 
по всем дисциплинам следует вести по примене-
нию педагогических и инновационных техноло-
гий, независимой от специализации предмета. При 
этом приоритет следует отдавать компьютерным 
технологиям обучения, в частности электронным 
учебникам как наиболее востребованным инно-
вационным технологиям на сегодняшний день, а 
также стараться привязать специализацию своего 
предмета к ресурсам всемирной сети.
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Новая образовательная парадигма в качестве 
приоритета современного образования рассма-
тривает ориентацию на интересы личности, на 
становление эрудиции, компетентности, развитие 
творческих начал и общей культуры, выдвигая в 
центр внимания обучаемого как активного субъ-
екта, приобретающего образование в форме «лич-
ностного знания». Становится естественным тре-
бование, связанное не только с умением учиться и 
переучиваться, но и быть готовым к испытаниям, к 
использованию знаний в нестандартных ситуаци-
ях, к неоднократной смене своих представлений, 
мировоззрения, мироощущения, непрерывному 
образованию в течение жизни. 

В учебно-воспитательной работе современных 
школ определяются психолого-педагогические 
условия, формы и методы работы для реализации 
педагогических экспериментов, способствующих 
не только процессам формирования, развития и 
совершенствования учебной мотивации обучаю-
щихся, но и оптимизации учебно – воспитательно-
го процесса в целом [1,2]. 

Актуальная идея всеобщего качества образо-
вания не может быть осуществлена на практике, 
если не будет обеспечено качество управления в 
системе, при котором деятельность всех участ-
ников образовательного процесса направляет-
ся на достижение поставленных целей. Сегодня 
много говорят о внедрении инноваций в практи-
ку работы высшой школы. Однако необходимо 

помнить, что каждая инновация должна пройти 
проверку временем. Проверка временем – это хо-
рошо организованная экспериментальная, на-
учно-исследовательская работа в высшой школе. 
Научно-исследовательская, экспериментальная 
деятельность основана на научном анализе суще-
ствующей теории и практики образования и на-
правлена на создание условий для эффективной 
реализации социально-педагогических иници-
атив с целью реформирования и развития об-
разовательной организации. Пытаясь ответить 
на вопрос: «Чему и как учить в новых условиях?», 
учителя все чаще обращаются к эксперименти-
рованию. Специфика опытно-экспериментальной 
работы в школе состоит в том, что ее цель рожда-
ется не в системе научного исследования, а в ходе 
практической педагогической деятельности, чаще 
всего как следствие ее недостаточной эффектив-
ности. Опытно-экспериментальная работа ориен-
тируется на совершенствование педагогической 
практики. Задачей экспериментирования здесь 
является не столько получение нового знания, 
сколько изучение эффективности того или иного 
нововведения (т. е. оценки новшества на предмет 
его реализуемости) и практическое освоение этого 
нововведения. Такой эксперимент должен прежде 
всего отвечать на вопросы: «Следует ли перехо-
дить к нововведению?», «Какие именно изменения 
необходимо внести?», «При каких условиях данное 
нововведение может быть успешным?» 

Педагогические исследования в высшой школе 
отличаются от исследований научных коллекти-
вов тем, что: 

-они носят прикладной характер и направлены 
на введение и апробацию новшеств, касающихся 
совершенствования учебно-воспи-тательного про-
цесса в конкретной организации с учетом ее спец-
ифики; 

-субъектом научно-исследовательской работы 
является педагогический коллектив; 

-процесс научного исследования организует ад-
министрация школы, которая создает условия для 
стремления педагогов к педагогическому поиску и 
инновационным изменениям; 



ВЫСШАЯ ШКОЛА • №6 / 2017 61

Педагогические науки
-результаты исследования направлены не на 

создание собственного научного творения, а на 
повышение профессиональной компетенции всех 
участников педагогического процесса, развитие 
научно-исследовательских умений, как педагогов, 
так и учащихся. 

К факторам изменений можно отнести де-
централизацию управления в образовании, воз-
никновение конкуренции между учебными за-
ведениями, активное влияние внешней среды на 
формирование образовательной политики в шко-
ле, концепции профессионализации труда руково-
дителя, парадигму личностно-ориентированного 
образования, стандартизацию образования, меж-
дународные тенденции организации образова-
тельной деятельности с ориентацией на результат 
и др.[3,4]. 

В психологии мотивация рассматривается как 
сложный многоуровневый регулятор жизнедея-
тельности человека – его поведения, деятельности. 
Высшим уровнем этой регуляции является созна-
тельно-волевой. Этих же положений придержива-
ется и педагогическая психология. Исследователи 
отмечают, что «… мотивационная система чело-
века имеет гораздо более сложное строение, чем 
простой ряд заданных мотивационных констант. 
Она описывается исключительно широкой сферой, 
включающей в себя и автоматически осуществля-
емые установки, и текущие актуальные стрем-
ления, и область идеального, которая в данный 
момент не является актуально действующей, но 
выполняет важную для человека функцию, давая 
ему ту смысловую перспективу дальнейшего раз-
вития его побуждений, без которой текущие за-
боты повседневности теряют свое значение». Всё 
это, с одной стороны, позволяет определять мо-
тивацию как сложную, неоднородную многоуров-
невую систему побудителей, включающую в себя 
потребности, мотивы, интересы, идеалы, стремле-
ния, установки, эмоции, нормы, ценности и т. д., а с 
другой, – говорить о полимотивированности дея-
тельности, поведения человека и о доминирующем 
мотиве в их структуре. 

Понимаемая как источник активности и одно-
временно как система побудителей любой дея-
тельности мотивация изучается в самых разных 
аспектах, в силу чего понятие трактуется автора-
ми по-разному. Исследователи определяют моти-
вацию как один конкретный мотив, как единую 
систему мотивов и как особую сферу, включающую 
в себя потребности, мотивы, цели, интересы в их 
сложном переплетении и взаимодействии. 

Учебная мотивация определяется как частный 
вид мотивации, включенный в определенную де-
ятельность, – в данном случае деятельность уче-
ния, учебную деятельность. Как и любой другой 
вид, учебная мотивация определяется рядом спец-
ифических для той деятельности, в которую она 
включается, факторов. Во-первых, она определя-
ется самой образовательной системой, образова-
тельным учреждением; во-вторых, – организацией 

образовательного процесса; в-третьих, – субъект-
ными особенностями обучающегося; в-четвертых, 
– субъективными особенностями педагога и, пре-
жде всего, системы его отношений к ученику, к 
делу; в-пятых – спецификой учебного предмета. 

Потребность в экспериментальной деятельно-
сти – условие инновационного развития образо-
вательного учреждения. Вот уже на протяжении 
многих лет наблюдается стремительное развитие 
интереса руководителей и педагогических работ-
ников образовательных учреждений к проведе-
нию научных исследований и экспериментальной 
работы в своих учебных заведениях. Это говорит 
об осознании педагогическими коллективами 
организаций образования, учебных заведений 
необходимости коренных преобразований в об-
разовании. С другой стороны, об осознании ими 
своей ответственности за эти преобразования и 
необходимости повышения своего научно-педаго-
гического уровня. В последнее время среди широ-
кой массы работников образования термины «экс-
перимент», «экспериментальный» приобрели и 
совершенно другой, новый смысл – как синонимы 
любой инновационной деятельности в образова-
тельных учреждениях – по созданию новых типов 
учебных заведений, по апробации и внедрению но-
вого содержания, форм, методов обучения и т. д. 

Приступая к экспериментальной работе, необ-
ходимо осознавать высокую социальную ответ-
ственность, которая лежит и на педагогах-иссле-
дователях: задумывая любую образовательную 
инновацию, педагог-исследователь должен пред-
видеть все возможные негативные последствия 
для физического и психического здоровья обу-
чаемых, воспитываемых, участвующих в опыт-
но-эксперимен-тальной работе, для их развития, 
уровня их обученности и социальной зрелости, 
воспитанности, руководствуясь тем же главным 
принципом, каким руководствуется и врач: «не 
навреди». В последнее время во многих органи-
зациях образования Казахстана активизировали 
свою деятельность экспериментальные площад-
ки, исследуя разнообразные проблемы учебно-
воспитательного процесса. Неоспорим тот факт, 
что конечной целью любого педагогического экс-
перимента является повышение качества учебно-
воспитательного процесса. Одной из актуальных 
проблем, которая может исследоваться в рамках 
деятельности экспериментальных площадок. Это, 
конечно же – учебная мотивация, причем особен-
ности её изучения могут осуществляться в рам-
ках совместной деятельности педагогического 
эксперимента «ВУЗ – школа», когда выявляется 
не только уровень учебной мотивации обучаемых 
(школьник – студент), но и особенности формиро-
вания её направленности в старшем подростковом 
возрасте, юношеском возрасте и в период обучения 
студентов в вузе. Работая над проблемой учебной 
мотивации, факторов и условий её формирова-
ния и развития (в рамках деятельности экспери-
ментальной площадки «Вуз – школа»), учителями 
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экспериментальных школ были выявлены и сопо-
ставлены факторы, которые существенно влияли 
не только на особенности формирования учебной 
мотивации, её уровень, но и психолого – педагоги-
ческие условия её развития и совершенствования. 
В период деятельности экспериментальной пло-

щадки было проведено немало методических се-
минаров, конференций, мастер-классов и круглых 
столов, где обсуждались результаты диагностиче-
ских исследований, формирующих экспериментов 
по исследуемой проблеме. 
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Педагогическая практика является одной из 
организационных форм практического обучения, 
эффективным средством подготовки студентов к 
самостоятельной профессиональной деятельно-
сти и действенным фактором профессионального 
становления будущего учителя, поскольку спо-
собствует реальной возможности осознать свои 
профессиональные качества соотнести степень их 
сформированности у себя и у других, построению 
траектории профессионально личностного раз-
вития. Педагогическая практика понимается как 
процесс овладения различными видами деятель-
ности, в которой преднамеренно создаются усло-
вия для профессионального самоопределения бу-
дущего учителя в различных профессиональных 
ролях и формируется потребность в самосовер-
шенствовании в профессиональной деятельности. 
Такое понимание практической деятельности по-
зволяет рассматривать ее в качестве одного из ос-
новных факторов личностно-профессионального 
развития специалиста. 

Анализ психолого-педагогической литературы 
показывает, что если организационно-педагогиче-
ские проблемы практики находят разрешения, то 
ее дидактические аспекты находятся вне поля зре-

ния профессиональной педагогики, и это притом, 
что существует много неразрешенных противоре-
чий, связанных с содержанием, формами и метода-
ми проведения практики [1,2]: 

- между целью, содержанием и формой учебной 
и профессионально-педагогической деятельности; 

- между условиями выполнения учебно-профес-
сиональных и профессиональных задач; 

-между предметным формированием професси-
ональных знаний и умений и их использованием в 
целостной профессионально-педагогической дея-
тельности; 

-между профессионально значимыми качества-
ми личности, формируемыми в учебном процессе 
и возможность их реализации только в реальной 
профессионально-педагогической деятельности; 

- между значительным объемом практических 
знаний в составе профессионально-педагогиче-
ской деятельности и возможностью их приобрете-
ния исключительно через практический опыт.

 Так, цели и объемы по видам практики опре-
деляются Государственными образовательными 
стандартами Республики Узбекистан. Методика 
разработки программы педагогической практи-
ки предполагает, прежде всего, формулировку 
принципов, на которых должно основываться пе-
дагогическое проектирование. Наиболее полно 
принципы педагогического проектирования пред-
ставлены в наших исследованиях и указывается, 
что в процессе проектирования: «… должны быть 
решены следующие задачи: выявлены факторы, 
действия которых, в определенных комбинациях 
зависящих от конкретных условий, определяют 
социальные цели и содержание обучения раскры-
ты способы формирования содержания обучения, 
определен процесс разработки системы учебно-
планирующих документов; рассмотрены особен-
ности правовой и экономической базы; обеспечена 
возможность сравнения и оценки альтернативных 
вариантов; сформирована система критериев и 
процедур оценки, сравнения …». 

Для проектирования программы практики мы 
руководствовались следующими принципами: 
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- целостность подготовки специалиста к выпол-

нению основных профессиональных функций; 
- связь содержания практики с теоретическим 

обучением; 
- последовательное расширение круга форми-

руемых у студентов умений, практических навы-
ков и их усложнение по мере перехода от одного 
вида практики к другому; 

-сочетание самоорганизации студента в про-
цессе педагогической практики с педагогическим 
руководством; 

- индивидуализацию темпов и сроков выполне-
ния профессиональных задач. 

При определении целей педагогической прак-
тики мы исходили из общедидактических целей, 
а также из особенностей содержания профессио-
нально-педагогической деятельности. Тогда, обще-
дидактическая цель практики может быть сфор-
мулирована так: организация всех видов практик 
на всех этапах профессионального обучения долж-
на быть направлена на обеспечение непрерывно-
сти и последовательности овладения студентами 
профессионально-педагогической деятельностью 
в соответствии с требованиями к уровню подго-
товленности выпускника вуза. В соответствии с 
целями формулируются и главные задачи, выте-
кающие из необходимости сформировать обяза-
тельный минимум специальных теоретических 
знаний и практических умений и навыков, кото-
рые обеспечили бы возможность самостоятельно 
осуществлять профессионально-педагогическую 
деятельность. Следует обратить внимание на то, 
что качество проектирования программы практи-
ки во многом зависит от глубины анализа рабочих 
мест, на которых студентам предстоит проходить 
практику; применяемых в образовательном уч-
реждении организационных форм обучения и пе-
дагогических технологий. Основой для организа-
ции и проведения практического обучения в вузе 
является календарно-тематическое планирование 
на каждый учебный год, отдельно по видам прак-
тики, с учетом непрерывности и последователь-
ности прохождения разных видов практического 
обучения, на основе требований дисциплинарных 
программ практического обучения и программы 
педагогической практики. Планирование педаго-
гической практики предполагает ряд алгоритми-
ческих процедур. Основной задачей планирования 
является оптимальное распределение ограничен-
ных ресурсов зависит в определенной степени от 
уровня организации практики. Ограниченными 
ресурсами, которые следует оптимизировать при 
планировании практики, являются рабочие места, 
на которых студентам предстоит проходить прак-

тику. Оптимальное планирование на основе общей 
теории сетевого планирования широко использу-
ется в образовании для составления учебного рас-
писания. Суть сетевого планирования заключает-
ся, в том, чтобы при заданных свойствах ресурсов 
или обслуживающих устройств и наложенных на 
них ограниченных найти эффективный алгоритм 
упорядочивания заданий, оптимизирующий или 
стремящийся оптимизировать требуемую меру 
эффективности. Здесь под обслуживающими 
устройствами, надо понимать компоненты образо-
вательного процесса, которые используются одно-
временно и совместно а, следовательно, являются 
ограничен-ными. В случае сетевого планирова-
ния практики, ограниченным ресурсом являются 
рабочие места, на каждом из которых можно вы-
полнить ограниченное число профессиональных 
задач. Формально, исходными данными для пла-
нирования являются: 

- состав студентов, планируемых на педагоги-
ческую практику; 

- состав рабочих мест для проведения педагоги-
ческой практики в образовательных учреждениях; 

- состав профессиональных задач, к выполне-
нию которых подготовлены студенты. 

- На самом деле, процедура подготовки исход-
ных данных для планирования является более 
сложной задачей. 

Во-первых, необходимо иметь перечень профес-
сиональных задач, к выполнению которых подго-
товлены студенты на момент практики с указани-
ем уровня владения соответствующими знаниями 
и умениями. 

Во-вторых, надо составить полный перечень ра-
бочих мест, на которых студентам предстоит про-
ходить педагогическую практику, с подробным 
описанием оснащения и оборудования рабочих 
мест. 

В-третьих, оценить состав и содержание педа-
гогических технологий выполнения профессио-
нальных задач, применяемых в образовательных 
учреждениях. 

Таким образом, исходные данные: а) професси-
ональные задачи, к выполнению которых подго-
товлены студенты и б) рабочие места, включая пе-
дагогические технологии и методики выполнения 
профессиональных задач, взаимосвязи между ука-
занными данными носят характер соподчинения 
или включения, количество студентов, планируе-
мых на педагогическую практику, является вели-
чиной постоянной для задачи распределения, если 
иметь ввиду, что планирование ведется по каждо-
му виду практику (курсу обучения) отдельно. 
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