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I Глава. Образование как система и процесс. 

1.1. Педагогические особенности организации процесса обучения. 

Содержательно понятие «школа» сегодня, как правило, обозначает 

тип образовательной системы или здание, в котором размещается учебное 

заведение. Однако на протяжении длительной истории развития общества 

этот термин имел и поныне имеет много значений. На латинском языке 

«школа» (schola) означает лестницу, ступеньки которой ведут вверх. Имея 

религиозно-духовное происхождение, это понятие первоначально отражало 

объединение людей (учителей и учащихся), включенных в процесс 

восхождения души и духовности человека. В переводе с греческого «школа» 

(schole) трактуется как дом радости в процессе познания мира. В связи с этим 

о школе говорили больше как с том или ином направлении или течении в 

науке, искусстве литературе, общественно-политической мысли и т.п., обла-

дающем характерными свойствами, методами, приемами представленном 

группой учеников и последователей какого-либо ученого или художника, 

близких по творческим принципам, идеям или манере — например, 

«ананьевская школа психологов», «строгановская школа иконописи». 

Термином «школа» характеризуют также живопись, скульптуру города или 

целой страны в случае, если их своеобразие выражено определенных 

стилистических и хронологических границах — «болонская школа» или 

«фламандское искусство». На протяжении столетий складывались и 

продолжают появляться особе организованные школы, отличающиеся 

своими принципами и определенной спецификой и, соответственно, носящие 

разные названия. Так, в педагогическом мире известны «Школа радости», 

«Вальдорфская школа», «Школа Френе». «Гуманитарная школа», 

«Математическая школа», «Музыкальная школа», «Художественная школа», 

«Спортивная школа», «Экономическая школа», «Школа жизни» и т. д. 

Точно так же и содержание понятия «университет» (или лат. Alma 

Mater — родная мать) воспринимается не только как тип высшего учебного 

заведения. Миссия университета издревле состояла в обучении молодого 
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человека совокупности всех видов знаний. С давних времен Alma Mater был 

очагом мудрости, выполнявшим несколько задач: университет не только 

сохранял, искал и передавал имеющиеся в обществе научные знания, 

возвышенные духовные и культурные ценности. Он еще и воспитывал 

интеллект ради высшей культуры.  

Модели образования 

1. Модель образования как государственно-ведомственной 

организации. В этом случае система образования рассматривается 

структурами государственной власти как самостоятельное направление в 

ряду других отраслей народного хозяйства. Строится она по ведомственному 

принципу с жестким централизованным определением целей, содержания 

образования, номенклатуры учебных заведений и учебных дисциплин в 

рамках того или иного типа образовательной системы. При этом учебные 

заведения однозначно подчиняются и контролируются административными 

или специальными органами. 

Модель развивающего образования (В. В. Давыдов, В. В. Рубцов и 

др.). Эта модель предполагает организацию образования как особой 

инфраструктуры через широкую кооперацию деятельности образовательных 

систем разного ранга, типа и уровня. Такое построение позволяет 

обеспечивать и удовлетворять потребности различных слоев населения 

страны в образовательных услугах; быстро решать образовательные задачи и 

обеспечивать расширение спектра образовательных услуг. Образование 

также получает реальную возможность быть востребованным другими 

сферами — впрямую, без дополнительных согласований с государственной 

властью. 

Традиционная модель образования (Ж. Мажо, Л. Кро, Ж. Капель, Д. 

Равич, Ч. Финн и др.) — это модель систематического академического 

образования как способа передачи молодому поколению универсальных 

элементов культуры, роль которого сводится в основном к воспроизведению 

культуры прошлого. Основную роль образования традиционалисты видят в 



 

5 

 

5 
том, чтобы сохранять и передавать молодому поколению элементы 

культурного наследия человеческой цивилизации. Прежде всего под этим 

подразумевается многообразие знаний, умений и навыков, идеалов и 

ценностей, способствующих как индивидуальному развитию человека, так и 

сохранению социального порядка. В соответствии с концепцией 

традиционализма образовательная система должна преимущественно решать 

задачу формирования базовых знаний, умений и навыков в рамках 

сложившейся культурно-образовательной традиции), позволяющих индивиду 

перейти к самостоятельному усвоению знаний, ценностей и умений более 

высокого ранга по сравнению с освоенными. 

4. Рационалистическая модель образования (П. Блум, Р. Ганье, Б. 

Скиннер и др.) предполагает такую его организацию, которая прежде всего 

обеспечивает усвоение знаний, умений, навыков и практическое 

приспособление молодого поколения к существующему обществу. В рамках 

данной модели обеспечивается передача-усвоение только таких культурных 

ценностей, которые позволяют молодому человеку безболезненно 

вписываться в существующие общественные структуры. При этом любую 

образовательную программу можно перевести в 

«поведенческий» аспект знаний, умений и навыков, которыми следует 

овладеть учащемуся. 

В идеологии современной рационалистической модели образования 

центральное место занимает бихевиористская (от англ. behavior — 

поведение) концепция социальной инженерии. Рационалисты исходят из 

сравнительно пассивной роли учащихся, которые, получая определенные 

знания, умения и навыки, приобретают, таким образом, адаптивный 

«поведенческий репертуар», необходимый для адекватного жизнеустройства 

в соответствии с социальными нормами, требованиями и ожиданиями 

общества. В рационалистической модели нет места таким явлениям, как 

творчество, самостоятельность, ответственность, индивидуальность, 

естественность и др. Поведенческие цели вносят в образовательный процесс 
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дух узкого утилитаризма и навязывают учителю негибкий и механический 

образ действий. Идеалом в этом случае становится точное следование 

предписанному шаблону, и деятельность учителя превращается в 

натаскивание учащихся (например, на выполнение тестов). 

5. Феноменологическая модель образования (А. Маслоу, А. Комбс, 

К. Роджерс и др.) предполагает персональный характер обучения с учетом 

индивидуально-психологических особенностей обучающихся, бережное и 

уважительное отношение к их интересам и потребностям. Его представители 

отвергают взгляд на школу как на «образовательный конвейер». Образование 

они рассматривают как гуманистическое в том смысле, чтобы оно наиболее 

полно и адекватно соответствовало подлинной природе человека, помогло 

ему обнаружить то, что в нем уже заложено природой, а не «отливать» в 

определенную форму, придуманную кем-то заранее, априори. Педагоги 

данной ориентации создают условия для самопознания и поддержки 

уникального развития каждого ученика в соответствии с унаследованной им 

природой, предоставляют как можно больше свободы выбора и условий для 

реализации ребенком своих природных потенциалов и самореализации. 

Сторонники данного направления отстаивают право индивида на автономию 

развития и образования. 

6. Неинституциональная модель образования (П. Гудман, И. Иллич, 

Ж. Гудлэд, Ф. Клейн, Дж. Холт, Л. Бернар и др.) ориентирована на 

организацию образования вне социальных институтов, в частности школ и 

вузов. Это образование на «природе», с помощью Интернета, в условиях 

«открытых школ», дистантное обучение и др. 

Основные элементы образования как конкретного образовательного 

учреждения — это: 

1) цели образования; 

 содержание образования; 

 средства и способы получения образования; 

4) формы организации образовательного процесса; 
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5) реальный образовательный процесс как единство обучения, 

воспитания и развития человека; 

 субъекты и объекты образовательного процесса; 

 образовательная среда; 

8) результат образования, т. е. уровень образованности человека в 

данном учебном заведении. 

Функционирование любой образовательной системы подчинено той 

или иной цели. Образовательные цели — это сознательно определенные 

ожидаемые результаты, которых стремится достичь данное общество, страна, 

государство с помощью сложившейся системы образования в целом в 

настоящее время и в ближайшем будущем. Эти цели социально зависимы от 

различных условий: от характера общества, от государственной 

образовательной политики, от уровня развития культуры и всей системы 

просвещения и воспитания в стране, от системы главных ценностей. 

Цели образовательной системы — это конкретное описание 

программы развития человека средствами образования, описание системы 

знаний, тех норм деятельности и отношений, которыми должен овладеть 

обучающийся по окончании учебного заведения. Неоднократно 

предпринимались попытки представить такую программу в виде модели 

выпускника школы или вуза, в виде профессиограммы специалиста 

конкретного учебного заведения. В современных условиях при отборе целей 

обычно учитываются как социальный запрос государства и общества, так и 

цели отдельного человека, желающего получить образование в конкретном 

образовательном учреждении, его интересы и склонности.  

Цели обучения конкретной учебной дисциплины уточняют и 

определяют цели образования современного человека как таковые и цели 

конкретного образовательного учреждения с учетом специфики дисциплины, 

объема часов учебного курса, возрастных и других индивидуальных 

особенностей обучающихся. Как правило, цели показывают общие 
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стратегические ориентиры и направления деятельности педагогов и 

учащихся. 

Содержание понятия «образование» на основе анализа человеческой 

культуры (И.Я.Лернер) можно понимать как совокупность: 

1. системы знаний (о природе, обществе, технике, человеке, космосе), 

раскрывающей картину мира; 

2. опыта осуществления известных для человека способов деятельности; 

3. опыта творческой деятельности по решению новых проблем, 

обеспечивающей развитие способности у человека к дальнейшему 

развитию культуры, науки и человеческого общества; 

4. опыта ценностного отношения к миру. 

Знания, усвоенная информация помогают человеку сориентироваться 

в окружающем мире. Усвоенные способы деятельности, умения 

обеспечивают воспроизведение человеком окружающего мира. Опыт 

творческой деятельности также самостоятелен по своему содержанию. Он 

предполагает перенос ранее усвоенных знаний в новую ситуацию, 

самостоятельное видение проблемы, видение альтернативы ее решения, 

комбинирование ранее усвоенных способов в новый и др. Индивид, не 

усвоивший опыта творческой деятельности, не способен вмешаться в 

творческое преобразование действительности. Энциклопедическая 

образованность человека вовсе не гарантирует творческого потенциала. По-

скольку человек ничего не делает без потребностей и мотивов, без 

соответствия дела системе ценностей, то относительно независимой 

составляющей содержания образования оказывается опыт эмоционально-

ценностного отношения обучающегося к тому, что он познает или 

преобразовывает. Эта составляющая определяет направленность действий 

обучающегося в образовательном процессе в соответствии с его 

потребностями и мотивами. 

В образовательном учреждении содержание образования — это 

содержание деятельности субъектов образовательного процесса 
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(преподавателя и учащегося), оно конкретизируется в учебном плане 

образовательного учреждения. Содержание каждой дисциплины учебного 

плана конкретизируется в образовательных программах, каждая 

образовательная программа содержательно находит свое отражение в 

учебниках и учебных пособиях. 

Есть несколько способов конструирования и структурирования 

содержания образования, которые на практике определяют способы 

разработки образовательной программы и написания учебника (Ч. 

Куписевич, В. Оконь). Первый способ — это линейное построение учебного 

материала. В такой структуре отдельные части учебного материала 

представлены последовательно и непрерывно, как звенья единой целостной 

учебной темы, которые в совокупности раскрывают раздел, а все разделы — 

учебный курс. Каждая часть изучается только один раз. 

Второй способ, концентрический, используется, если один и тот же 

вопрос рассматривается несколько раз. При повторе содержание 

расширяется, обогащается новой информацией и рассматривается на новом 

уровне. Например, в начальных классах в курсе математики дается 

представление о многоугольниках, а при изучении геометрии изучаются их 

свойства с применением логических форм доказательства. К проблеме можно 

возвращаться через какое-то незначительное время в рамках изучаемого 

курса, но можно и через несколько лет. 

Третий способ представления содержания образования — 

спиралеобразный: ставится проблема, к решению которой ученики и учитель 

возвращаются постоянно, расширяя и обогащая круг связанных с ней знаний 

и способов деятельности из разных сфер человеческой деятельности. Таким 

образом, для этого способа характерно многократное возвращение к 

проработке одних и тех же учебных тем и дополнение новой информацией. 

Четвертый — модульный способ. При таком способе все содержание 

каждой учебной темы как целостной единицы содержания образования 

перераспределяется по следующим направлениям: 
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- ориентационное, методологическое (иногда его называют мировоззренче-

ским); 

- содержательно-описательное; 

- операционально-деятельностное; 

- контрольно-проверочное. 

Способы получения образования в мировой и отечественной практике: 

- успешное обучение в условиях конкретной образовательной системы в 

коллективе учащихся (или студентов) и завершение всего цикла обучения 

в рамках данного учебного заведения успешной сдачей выпускных 

экзаменов (дневная и вечерняя формы обучения); 

- индивидуальное обучение на дому самостоятельно или с помощью 

педагогов и сдача экзаменов и других форм отчетности государственной 

экзаменационной комиссии при конкретном учебном заведении 

(экстернат); 

- дистантное (от англ. distanse — расстояние) обучение с помощью 

обучающих программ на компьютере; 

- заочная форма обучения с помощью переписки, отдельных консультаций 

у преподавателей образовательного учреждения, отчетных письменных 

контрольных работ, обобщающих лекций по всему курсу, зачетов и 

экзаменов. 

Формы организации образовательного процесса: 

- урок (35 или 45 мин) — основная форма обучения в школе; 

- лекция (90 или 120 мин, с перерывом или без) — основная форма 

обучения в вузе; 

- семинар — практическое занятие всей учебной группы; 

- лабораторный практикум — практическое занятие с применением 

техники, специальной аппаратуры, проведением эксперимента, опыта, 

исследования; 

- учебная экскурсия на природу, предприятие, в музей, на выставку и пр.; 
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- групповые или индивидуальные консультации с преподавателем по 

отдельным учебным темам или вопросам, проводимые по инициативе 

преподавателя или по просьбе учащихся (их родителей) в школе или 

студентов в вузе; 

- иные формы организации. 

В мировой практике в разные исторические периоды появились и до 

сих пор взаимодействуют между собой несколько систем обучения: 

- классно-урочная; 

- лекционно-практическая, курсовая;  

- бригадно-групповая; 

- индивидуальная; 

- кабинетная; 

- система интенсивного (ускоренного) обучения; 

- система политехнического обучения (изучение основ наук и основ совре-

менного производства в их единстве); 

- система разноуровневого обучения и др. 

Система образования может рассматриваться в масштабах всей 

страны, на уровне отдельного региона (области, края, республики), города и 

отдельного района. В этом случае говорят о федеральной, региональной, 

муниципальной и районной образовательной системе. 

Система образования в России и других странах — открытая, 

непрерывно развивающаяся система, которая обладает рядом особых 

свойств. 

Система образования эффективна, если соответствует времени и 

основывается на стратегии развития общества и человека в нем. 

Система образования ориентирована на будущее. В тексте одной из 

реформ образования в Японии дано такое определение: «образование — 

столетнее растение». 
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Система образования постоянно обновляется целями, содержанием, 

образовательными технологиями, организационными формами, механизмами 

управления. 

Современное образование развивается в разных направлениях и 

характеризуется такими свойствами, как: гуманизация, гуманитаризация, 

дифференциация, диверсификация, стандартизация, многовариантность, 

многоуровневость, фундаментализация, информатизация, индивидуализация, 

непрерывность. 

Гуманизация образования — это ориентация образовательной системы 

и всего образовательного процесса на развитие и становление отношений 

взаимного уважения учащихся и педагогов, основанного на уважении прав 

каждого человека; на сохранение и укрепление их здоровья, чувства 

собственного достоинства и развития личностного потенциала. Именно такое 

образование гарантирует учащимся право выбора индивидуального пути 

развития. 

Гуманитаризация — это ориентация на освоение содержания 

образования независимо от его уровня и типа, позволяющего с готовностью 

решать главные социальные проблемы на благо и во имя человека; свободно 

общаться с людьми разных национальностей и народов, любых профессий и 

специальностей; хорошо знать родной язык, историю и культуру; свободно 

владеть иностранными языками; быть экономически и юридически 

грамотным человеком. 

Дифференциация — это ориентация образовательных учреждений на 

достижения учащихся или студентов при учете, удовлетворении и развитии 

интересов, склонностей и способностей всех участников образовательного 

процесса. Дифференциация может воплощаться на практике разными 

способами, например через группировку учащихся по признаку их 

успеваемости; разделение учебных дисциплин на обязательные и по выбору; 

разделение учебных заведений на элитные, массовые и предназначенные для 

учащихся с задержками или отклонениями в развитии; составление 
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индивидуальных планов и образовательных маршрутов для отдельных 

учащихся или студентов в соответствии с интересами и профессиональной 

ориентацией и т. д. 

Диверсификация — это широкое многообразие учебных заведений, 

образовательных программ и органов управления. 

Стандартизация — это ориентация образовательной системы на 

реализацию прежде всего государственного образовательного стандарта — 

набора обязательных учебных дисциплин в четко определенном объеме 

часов. 

Многовариантность означает создание в образовательной системе 

условий выбора и предоставление каждому субъекту шанса к успеху, 

стимулирование учащихся или студентов к самостоятельному выбору и 

принятию ответственного решения, обеспечение развития альтернативного и 

самостоятельного мышления. На практике многовариантность проявляется 

через возможность выбирать темпы обучения, достигать разного уровня 

образованности, выбирать тип образовательного учреждения, а также 

дифференциацию условий обучения в зависимости от индивидуальных 

особенностей учащихся или студентов (в классе, группе, индивидуально, с 

помощью компьютера и т. д.) и др. 

Многоуровневость — это организация многоэтапного 

образовательного процесса, обеспечивающего возможность достижения на 

каждом этапе образования того уровня образованности, который 

соответствует возможностям и интересам человека. Каждый уровень — это 

период, который имеет свои цели, сроки обучения и свои характерные 

особенности. Момент завершения обучения на каждом этапе является 

качественной завершенностью образования. Например, многоуровневая 

система высшего образования ориентирована на три уровня: первый уровень 

— общее высшее образование (2 года), второй уровень — базовое высшее 

образование — бакалавриат (2 года общего образования + 2 года), третий 
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уровень — полное высшее образование — магистратура (4 года бакалавриата 

+ 2 года магистратуры). 

Фундаментализация — усиление взаимосвязи теоретической и 

практической подготовки молодого человека к современной 

жизнедеятельности. Особое значение придается здесь глубокому и 

системному освоению научно-теоретических знаний по всем дисциплинам 

учебного плана образовательной системы, будь то школа или вуз. 

Информатизация образования связана с широким и все более 

массовым использованием вычислительной техники и информационных 

технологий в процессе обучения человека. Информатизация образования 

получила наибольшее распространение во всем мире именно в последнее 

десятилетие — в связи с доступностью для системы образования и 

относительной простотой в использовании разных видов современной видео-

, аудиотехники и компьютеров. 

Индивидуализация — это учет и развитие индивидуальных 

особенностей учащихся и студентов во всех формах взаимодействия с ними в 

процессе обучения и воспитания. 

Непрерывность означает не образование, полученное раз и навсегда, 

на всю жизнь, а процесс постоянного образования-самообразования человека 

в течение всей жизнедеятельности в связи с быстро меняющимися условиями 

жизни в современном обществе. 

В процессе получения образования человек может достигать 

определенного уровня и качества. Говоря об уровне образования, выделяют 

уровни начального, среднего, неполного высшего и высшего образования. 

Каждый уровень подтверждается государственным документом — 

свидетельством об окончании начальной или средней школы, справкой о 

прослушанных курсах в высшем учебном заведении или дипломом о высшем 

образовании. 

Начальное образование представляет фундамент, на котором 

основаны все последующие уровни образования современного человека. 
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Образованный человек — это не только знающий и умеющий человек 

в основных сферах жизнедеятельности, с высоким уровнем развитых 

способностей, но и человек, у которого сформировано мировоззрение и 

нравственные принципы, а понятия и чувства получили благородное и 

возвышенное направление. То есть образованность предполагает и 

воспитанность человека. Еще Н. Г. Чернышевский выделял такие качества 

образованного человека, как обширные знания, привычку мыслить и 

благородство чувств. Однако понятие «образованный человек» — культурно-

историческое, так как в разные эпохи и в разных цивилизациях в него 

вкладывали конкретное содержание. В современных условиях интенсивного 

процесса коммуникации между всеми странами и интеграции мирового 

образовательного пространства формируется единое понимание образо-

ванного человека для всех стран и континентов. 

1.2 Возрастная динамика развития человека в процессе 

образования. Возрастное развитие человека — это непрерывный процесс 

самоизменения, каждый этап которого связан с ведущим видом 

деятельности, проходит в определенной социальной ситуации развития и 

характеризуется появлением новых психических новообразований и 

изменением личности. 

Динамика перехода от одного возрастного периода к другому может 

быть резкой, критической и медленной, постепенной. 

Развитие личности — это скачкообразная по характеру 

последовательность качественно отличающихся друг от друга стадий. 

Э.Эриксон выделил 8 стадий, определяя целостный жизненный путь 

развития человека: младенческий возраст (с момента рождения до одного 

года), ранний возраст (1-3 года), дошкольный возраст (3-6,7 лет), 

подростковый возраст (7-12 лет), юность (13-18 лет), ранняя зрелость (третье 

десятилетие), средний возраст (четвертое и пятое десятилетия жизни), 

поздняя зрелость (после шестого десятка лет жизни). 
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Каждый возраст, или период развития человека, характеризуется 

следующими показателями (Л.С.Выготский, Д.Б.Эльконин): 

- определенной социальной ситуацией развития или той конкретной 

формой отношений, в которые вступает человек с другими людьми в 

данный период; 

- основным или ведущим видом деятельности; 

- основными психическими новообразованиями (от отдельных психических 

процессов до свойств личности). 

Во всем мире учащихся называют в соответствии с характером той 

образовательной системы, в которой они обучаются и воспитываются — это 

прежде всего школьники и студенты. Более подробные обозначения проводят 

внутри этих наименований в соответствии с возрастом и ступенью обучения. 

Школьный возраст включает периоды младшего школьного возраста, 

подросткового и юношеского. 

Младший школьник. Данный возраст характеризуется готовностью к 

школьному обучению. Это прежде всего готовность к новым обязанностям и 

ответственность перед учителем и классом. Она — не что иное, как итог 

обучения и воспитания ребенка в семье и, возможно, в детском саду. В этом 

возрасте идет интенсивный процесс формирования учебной деятельности как 

ведущей, поэтому ее организация несет в себе большие возможности для 

развития школьника. Особенно большое значение имеют широкие 

социальные мотивы в процессе обучения — долга, ответственности перед 

старшими (родителями, членами семьи, учителем). Такая социальная 

установка очень важна для успешного начала учения. Познавательный 

интерес у большинства детей этого возраста даже к концу обучения в 

начальных классах остается на низком или средненизком уровне, хотя 

именно интерес как эмоциональное переживание познавательной 

потребности служит основой внутренней мотивации учебной деятельности в 

начале обучения. Большое место в мотивации занимают узколичные мотивы 
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— мотивация благополучия, престижа, успеха. Часто преобладает мотивация 

избегания наказания, проявляющаяся примерно у 20 % учащихся класса 

российских школ. Это придает отрицательную окраску учебной 

деятельности. Умственное развитие в этот период проходит через следующие 

стадии: 

- усвоение действий по образцу, эталону; 

- формирование системы действий в рамках заданной модели; 

- переход к умственным действиям со свойствами вещей и их 

отношениями. 

В этот период развивается речь, мышление и способности восприятия. 

В учебной деятельности младшего школьника формируются такие частные 

виды деятельности, как письмо, чтение, работа на компьютере, 

изобразительная деятельность, начало конструкторско-композиционной 

деятельности. Наиболее продуктивна деятельность в парах (диадах) и в 

режиме сотрудничества партнеров. Межличностные отношения в этом 

возрасте строятся в основном на эмоциональной основе. Навыки 

межличностного общения, как правило, развиты слабо. Девочки в этом 

возрасте проявляют более высокий уровень рефлексии и социальной 

ответственности, большую, чем мальчики, гибкость, способность словесно 

демонстрировать социально одобряемые формы поведения, хотя «эгои-

стических» девочек больше, чем мальчиков, которые менее адекватно 

оценивают свое реальное поведение. 

Основные новообразования данного возраста — произвольность 

памяти и внимания, внутренний план действий, рефлексия своей учебы, 

осознание себя как субъекта учения, появление новой жизненной позиции — 

позиции школьника.  

Подросток. Подростковый возраст — переход от детства к взрослости, 

сопровождающийся появлением нового психического новообразования — 

чувства взрослости, рефлексии собственного поведения, устремленности в 
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будущее и недооценки настоящего. Этот процесс сопровождается рядом 

отрицательных проявлений, например протестующий характер поведения по 

отношению к взрослым. Но одновременно налицо и рост самостоятельности, 

более разнообразные и содержательные отношения с детьми и взрослыми, 

значительно расширяется сфера деятельности подростка, он стремится к 

многообразию общения со сверстниками. У него формируются 

коммуникативные умения, сознательное отношение к себе как к члену 

общества. 

Для этого возраста важен отход от прямого копирования оценок и 

мнений взрослых к самооценке — у подростка появляется желание к 

самопознанию через сравнение себя с другими людьми (взрослыми и 

сверстниками). Особое значение приобретает общение, через которое он 

активно осваивает нормы и стили поведения, критерии оценки себя и других 

людей. Важно для подростка и интимно-личное общение со сверстниками, а 

особенно с представителями противоположного пола. Главной ценностью 

становится система отношений со сверстниками, подражание осознаваемому 

или бессознательно следуемому «идеалу». Для подростка характерна 

общественная активность и стремление найти себя в себе и других, найти 

верного друга, избежать изоляции в классе, определить свое место в 

классном коллективе, переоценка своих возможностей, пренебрежение 

запретами взрослых, тенденция предаваться мечтаниям, требовательность к 

соответствию слова и дела, отсутствие адаптации к неудачам. Проблема 

авторитета взрослого у подростка снижается. Наблюдается желание занять в 

классе более высокое положение либо через повышение своей успеваемости, 

либо за счет проявления других качеств — физической силы и более быст-

рого роста по сравнению с другими, остроумностью и др. Подростки-

акселераты, в отличие от поздно созревающих подростков, увереннее 

чувствуют себя со сверстниками и обладают более благоприятным образом 

«Я». Раннее физическое развитие, давая им преимущества в росте и половом 



 

19 

 

19 

развитии, способствует повышению престижа у сверстников и уровня 

притязаний. 

«Подростковый комплекс» — резко выраженные психологические 

особенности подросткового возраста. Он включает перепады настроения от 

безудержного веселья к унынию и обратно без достаточных причин и др. Для 

подростка характерна категоричность высказываний и суждений, 

сентиментальность порой чередуется с поразительной черствостью и даже 

жестокостью, болезненная застенчивость — с развязностью, желание быть 

признанным и оцененным другими — с показной независимостью и бравадой 

этим, борьба с авторитетами — с обожествлением кумиров, чувственное 

фантазирование — с сухим мудрствованием и пр. Как правило, подростки 

эгоистичны и в то же время как ни в какой другой последующий период 

своей жизни способны на преданность и самопожертвование. Иногда их 

поведение по отношению к другим людям грубо и бесцеремонно, хотя сами 

они могут быть неимоверно ранимы. Их настроение колеблется между 

сияющим оптимизмом и самым мрачным пессимизмом. 

Реакция эмансипации — специфическая подростковая поведенческая 

реакция. Она проявляется в стремлении высвободиться из-под опеки, 

контроля, покровительства старших и связана с борьбой за 

самостоятельность, за самоутверждение личности. Большая часть подростков 

во всех странах Европы и США (70 %) имеют проблемы и конфликты с 

родителями. Четко проявляется неприятие оценок взрослых независимо от их 

правоты. В результате налицо ярко выраженная тяга к интимно-личностному 

и стихийно-групповому общению со сверстниками, появление неформальных 

групп и компаний. Здесь могут проявляться агрессивность, жестокость, 

повышенная тревожность, замкнутость и пр. подростка возникает 

повышенный интерес к своей внешности, желание отвечать нормам, 

принятым в его референтной среде. Ему также хочется понять себя, 

разобраться в своих чувствах, настроениях, мнениях, отношениях. Начинает 
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устанавливаться круг интересов, появляется любознательность к вопросам 

морали, религии, мировоззрения, эстетики. 

Подростковый возраст — самый уязвимый для возникновения 

разнообразных нарушений и в то же время самый благоприятный для 

овладения нормами дружбы. 

Школьный юношеский возраст. В этот период происходят 

существенные изменения, характеризующие переход самосознания на 

качественно новый уровень. Главное психологическое приобретение юности 

— открытие своего внутреннего мира. У него формируется полная структура 

самосознания. Это проявляется в стремлении быть самим собой, в осознании 

жизненных планов и перспектив, осознании уровня притязаний, в развитии 

личностной рефлексии, в профессиональной ориентации. Мечты о будущем 

занимают центральное место в его переживаниях. Юношеская самооценка 

отличается повышенно оптимистическим взглядом на себя и на свои 

возможности. Возникает стремление к деятельности в общении со взрослыми 

и сверстниками референтной группы и этом возможно даже самораскрытие. 

Для ранней юности типична идеализация дружбы и проявления душевной 

близости со сверстниками другого пола. При этом они стремятся оградить 

свой интимный мир чувств и отношений от церемонного вторжения. Для 

этого возраста характерна первая влюбленность. 

Расширение социальной среды взаимодействия, характерное для этого 

возраста, проявляется в стремлении юношей и девушек определить свое 

место в мире: выбор образа жизни, выбор профессиональной деятельности, 

референтных групп людей в социуме. Тем не менее ведущей деятельностью в 

этом возрасте становится учебно-профессиональная. Формируется 

готовность к профессиональному и личностному самоопределению. В связи с 

этим возрастает авторитет родителей и авторитетных взрослых. 

Студент. Студенчество — это возраст юности. Студенчество — это 

особая шальная категория молодежи, организационно объединенной 
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институтом высшего образования. Студенчество отличается наиболее 

высоким образованным уровнем, социальной активностью, достаточно 

гармоничным сочетанием интеллектуальной и социальной зрелости. Для 

студента характерна профессиональная направленность на подготовку 

выбранной будущей профессии и пора сложнейшего структурирования 

интеллекта человека, которое очень индивидуально и вариативно. Для 

студента ведущими видами деятельности становятся профессионально- 

учебная и научно-исследовательская при резком росте состоятельности 

учебной, экономической и др. Как правило, приобретаемые умения, умения и 

навыки выступают для студента уже в качестве средств будучи 

профессиональной деятельности. 

Время учебы в вузе совпадает с первым периодом зрелости и 

характеризуется становлением личностных свойств. Заметно укрепляются 

такие качества, как целеустремленность, решительность, настойчивость, 

самостоятельность, инициатива, умение владеть собой, наблюдается 

усиление социально-нравственных мотивов поведения, повышается интерес 

к моральным проблемам — образу и смыслу жизни, долгу и ответственности, 

любви и верности и др. 

Факт обучения в вузе укрепляет веру молодого человека в свои 

собственные силы и способности, порождает надежду на полноценную в 

профессионально-творческом плане и интересную жизнь и деятельность. 

Студенты гуманитарных специальностей характеризуются широтой 

познавательных интересов, эрудированностью по многим проблемам 

культуры, истории, искусства, языка, имеют богатый словарный запас и 

высокий уровень развития речи, живут в мире «слов и образов». Будущие 

специалисты естественно-математического профиля и практико- 

ориентированных специальностей чаще обращаются к абстракциям и 

оперируют предметным миром вещей. 
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Всю совокупность современных студентов по признаку отношения к 

образованию в вузе и получению специальности разделяют на три группы. 

Первую группу составляют студенты, ориентированные и на образование как 

ценность, и на профессию в процессе обучения в вузе. Вторую группу 

составляют студенты, ориентированные на бизнес. Они не проявляют 

интереса к научным изысканиям как основе получения профессии и видят в 

образовании инструмент и средство для создания в будущем собственного 

дела. Третью группу составляют студенты, которых, с одной стороны, можно 

назвать неопределившимися или озабоченными проблемами личного, 

бытового плана, для которых проблема профессионального самоопределения 

еще не решена. 

По характеру отношения к учебе в вузе выделяют следующие группы. 

К первой группе относят студентов, которые стремятся овладеть системой 

знаний, методами самостоятельной работы, приобрести профессиональные 

знания и умения. Учебная деятельность для них — путь к овладению 

избранной профессией. Ко второй группе относят студентов, которые 

стремятся приобрести хорошие знания по всем учебным дисциплинам. Для 

них характерно увлечение многими видами деятельности, что может 

приводить к удовлетворению поверхностными знаниями. К третьей группе 

относят студентов, которые имеют ярко выраженный профессиональный 

интерес. Поэтому такие студенты целенаправленно и усердно приобретают 

знания, необходимые для будущей профессиональной деятельности. Они 

читают дополнительную литературу, глубоко изучают только те предметы, 

которые непосредственно связаны с профессиональной деятельностью. К 

четвертой группе относят студентов, которые неплохо учатся, но к учебной 

программе относятся избирательно и посещают лекции, семинары только 

интересных с их точки зрения учебных дисциплин. Профессиональные 

интересы у таких студентов еще не укрепились. К пятой группе относят 

лодырей и лентяев. К учебе такие студенты равнодушны, учатся в вузе или 
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по настоянию родителей, или для того, чтобы не идти работать или не 

попасть в армию. 

Качество образования определяется: 

- степенью соответствия целей и результатов образования на уровне 

конкретной системы образования и на уровне отдельного 

образовательного учреждения; 

- соответствием между различными параметрами в оценке результата обра-

зования конкретного человека (качеством знаний, степенью сформирован-

ности соответствующих умений и навыков, развитостью 

соответствующих творческих и индивидуальных способностей, качеств 

личности и ценностных ориентации); 

- степенью соответствия теоретических знании и умении их практическому 

использованию в жизни и профессиональной деятельности при развитии 

потребности человека в постоянном обновлении своих знаний и умений и 

непрерывном их совершенствовании. 

Качество образования зависит от многих факторов, прежде всего от 

качества педагогической деятельности того образовательного учреждения, в 

котором человек получает образование, а также от его учебно-материальной 

базы и научно-методического, организационно-управленческого, финансово-

экономического, технического и кадрового обеспечения. Качество высшего 

образования определяется, наряду с перечисленными, еще одним важным 

фактором — научной школой, через которую прошел студент в годы 

обучения в вузе. 

Так как содержательно цели конкретизированы в образовательном 

стандарте, то на практике в рамках конкретной системы образования (России, 

Германии или других стран) или образовательной системы (детский сад, 

школа, вуз) качество образования определяется мерой освоения 

образовательного стандарта; в школе — школьного образовательного 

стандарта, в вузе — образовательного стандарта в соответствии с профилем 

вуза и выбранной специальностью. 
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Тип образования. Исторически обнаружилась общность типов 

образования в странах Европы и Востока, Азии и Америки. Первым типом в 

древних обществах было мифологическое образование, освоение мира в 

форме сказок, былин, мифов, песен и пр. 

Исторически следующим типом было схоластическое образование, 

для которого характерна культура текста и словесной природы знания о 

земле и небе, тренировка памяти и воли, овладение грамотой и риторикой, 

учением о сущности и смысле человеческого существования. 

Третий исторический тип образования — просветительский — возник 

в период возникновения классификатора наук и художеств, в период 

рождения светского регулярного образования. А с начала XX в. в мире 

наблюдается процесс разнообразия образовательных парадигм, типов и видов 

образования. 

Вид или тип современного образования определяется прежде всего 

типом образовательно-воспитательной системы, в условиях которой человек 

получает образование и содержательно зависит от качества освоения того 

набора видов человеческой деятельности, возможно и профессии, которые 

раскрывают специфику образовательной системы, а также от качества 

освоения культурных ценностей, достижений науки и техники. Это 

объясняется тем, что все образовательные и воспитательные учреждения 

концентрируют основы развитых научных знаний и высшие образцы 

социокультурной деятельности человека своей эпохи. В связи с таким 

пониманием выделяют прежде всего домашнее, дошкольное, школьное, 

специальное и высшее образование. 

В результате выделяют виды образования по разным основаниям: 

- по типу и качеству освоения научных знаний — биологическое, 

математическое, физическое, экономическое, филологическое 

образование и т. д.; 

- по виду доминирующего содержания образования — теоретическое и 

прикладное, гуманитарное и естественнонаучное и др.; 
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- по виду и мастерству освоения человеческой деятельности — 

музыкальное художественное, техническое, технологическое, 

педагогическое, медицинское образование и т. д.; 

- по типу освоения культурных ценностей — классическое, художественно-

эстетическое, религиозное образование и др.; 

- по масштабу освоения культурных ценностей человеческого общества — 

национальное, отечественное, европейское, международное, глобальное 

образование и др.; 

- по типу образовательной системы — университетское, академическое, 

гимназическое образование и др.; 

- по сословному признаку — элитное и массовое образование; 

- по типу преобладания направленности содержания образования — 

формальное и материальное, научное и элементарное, гуманитарное и 

естественнонаучное; общее, начальное профессиональное и высшее 

профессиональное образование и т. д.; 

- по уровню образования — начальное, неполное среднее, среднее, 

неполное высшее, высшее образование. 

 

2. Глава. Использование инновационных технологии в организации 

обучения и преподавания. 

2.1. Понятие о дидактике. 

 

Дидактика — это отрасль педагогики, направленная на изучение и 

раскрытие теоретических основ организации процесса обучения 

(закономерностей, принципов, методов обучения), а также на поиск и 

разработку новых принципов, стратегий, методик, технологий и систем 

обучения. 

Выделяют общую и частную (предметную методику обучения) 

дидактику. Так сформировались методики обучения для отдельных учебных 

дисциплин (методика обучения математике, физике, иностранному языку). 

Обучение, преподавание, учение — основные категории дидактики. 
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Обучение — это способ организации образовательного процесса. Оно 

является самым надежным путем получения систематического образования. 

В основе любого вида или типа обучения заложена система «преподавание—

учение». 

Преподавание — это деятельность учителя по: 

- передаче информации; 

- организации учебно-познавательной деятельности учащихся; 

- оказанию помощи при затруднении в процессе учения; 

- стимулированию интереса, самостоятельности и творчества учащихся; 

- оценке учебных достижений учащихся. 

Целью преподавания является организация эффективного учения 

каждого ученика в процессе передачи информации, контроля и оценки ее 

усвоения, а также взаимодействие с учениками и организация как 

совместной, так и самостоятельной деятельности. 

Учение — это деятельность ученика, которая подразумевает: 

- освоение, закрепление и применение знании, умении и навыков; 

- самостимулирование к поиску, решению учебных задач, самооценке учеб-

ных достижений; 

- осознание личностного смысла и социальной значимости культурных цен-

ностей и человеческого опыта, процессов и явлений окружающей 

действительности. 

Целью учения является познание, сбор и переработка информации об 

окружающем мире. Результаты учения выражаются в знаниях, умениях, 

навыках, системе отношений и общем развитии учащегося. 

Учебная деятельность включает в себя: 

- овладение системами знаний и оперирование ими; 

- овладение системами обобщенных и более частных действий, приемов 

(способов) учебной работы, путями их переноса и нахождения — 

умениями и навыками; 

- развитие мотивов учения, становление мотивации и смысла последнего; 
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- овладение способами управления своей учебной деятельностью и своими 

психическими процессами (волей, эмоциями и пр.). 

Эффективность обучения определяется внутренними и внешними 

критериями. В качестве внутренних критериев используют успешность 

обучения и академическую успеваемость, а также качество знаний и степень 

наработанности умений и навыков, уровень развития обучающегося, уровень 

обученности и обучаемости. 

Академическая успеваемость обучающегося определяется как степень 

совпадения реальных и запланированных результатов учебной деятельности. 

Академическая успеваемость находит отражение в балльной оценке. 

Успешность обучения — это также эффективность руководства учебным 

процессом, обеспечивающего высокие результаты при минимальных 

затратах. 

Обучаемость — это приобретенная учащимся (под влиянием 

обучения и воспитания) внутренняя готовность к различным 

психологическим перестройкам и преобразованиям в соответствии с новыми 

программами и целями дальнейшего обучения — общая способность к 

усвоению знаний. Важнейшим показателем обучаемости является то 

количество дозированной помощи, которая необходима учащемуся для 

достижения заданного результата. Обученность — это тезаурус, или запас 

усвоенных понятий и способов деятельности; т. е. система знаний, умений и 

навыков, соответствующая норме (заданному в образовательном стандарте 

ожидаемому результату). 

Процесс усвоения знаний осуществляется поэтапно в соответствии со 

следующими уровнями: 

- различения или узнавания предмета (явления, события, факта); 

- запоминания и воспроизведения предмета, понимания, применения 

знаний на практике и переноса знаний в новые ситуации. 

Качество знаний оценивают по таким показателям, как их полнота, 

системность, глубина, действенность, прочность. 
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Одним из основных показателей перспектив развития учащегося 

является способность ученика к самостоятельному решению учебных задач 

(близких по принципу решения в сотрудничестве и с помощью учителя). 

В качестве внешних критериев эффективности процесса обучения 

принимают:  

- степень адаптации выпускника к социальной жизни и профессиональной 

деятельности; 

- темпы роста процесса самообразования как пролонгированный эффект 

обучения; 

- уровень образованности или профессионального мастерства; 

- готовность повысить образование. 

В практике обучения сложилось единство логик учебного процесса; 

индуктивно-аналитической и дедуктивно-синтетической. Первая 

ориентирует на наблюдение, живое созерцание и восприятие реальной 

действительности и лишь затем на абстрактное мышление, обобщение, 

систематизацию учебного материала. Второй вариант ориентирует на 

введение учителем научных понятий, принципов, законов и 

закономерностей, а затем на их практическую конкретизацию. 

2.2. Закономерности обучения.  

Выделяют внешние и внутренние закономерности обучения. 

К первым относят зависимость обучения от общественных процессов 

и условий (социально-экономической, политической ситуации, уровня 

культуры, потребностей общества и государства в определенном типе и 

уровне образования); ко вторым — связи между компонентами процесса 

обучения (между целями, содержанием образования, методами, средствами и 

формами обучения; между учителем, учеником и смыслом учебного 

материала). 

К внешним закономерностям относятся: 

- социальная обусловленность целей, содержания и методов обучения; 

- воспитывающий и развивающий характер последнего; 
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- обучение всегда осуществляется в общении и основывается на вербально-

деятельностном подходе; 

- зависимость результатов обучения от особенностей взаимодействия 

обучающегося с окружающим миром. 

К внутренним закономерностям процесса обучения относятся: 

- зависимость его развития от способа разрешения основного противоречия 

между познавательными или практическими задачами и наличным 

уровнем 

- необходимых для их решения знаний, умений и навыков учащихся, 

умственного развития; 

- отношение между взаимодействием учителя и ученика и результатами 

обучения; 

- подчиненность результативности обучения способам управления 

процессом последнего и активности самого ученика; 

- задачная структура, т. е. при успешном решении одной учебной задачи и 

постановке следующей ученик продвигается от незнания к знанию, от зна-

ния — к умению, от умения — к навыку. 

Принципы обучения воплощают требования его организации — 

наглядности, сознательности и активности учащихся в обучении, 

систематичности и последовательности в овладении достижениями науки, 

культуры и опытом деятельности, единства теории и практики. 

В ходе исторического развития теории и практики обучения 

сформировались разные виды, стили и методы обучения. 

В каждом виде, несмотря на заметные различия, можно обнаружить 

общие моменты, характерные для всякого обучения. 

Во-первых, в основе процесса обучения любого вида лежит система 

принципов, каждый из которых выступает в качестве руководящих идей, 

нормы или правил деятельности, определяющих как характер взаимосвязи 

преподавания и учения, так и специфику деятельности преподавателя и 

обучающихся. Именно принципы служат ориентиром для конструирования 
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определенного вида обучения. В качестве дидактических используют 

следующие принципы: 

- наглядность как заполнение пространства между конкретным и абстракт-

ным, в передаваемой информации; 

- системность как целенаправленное упорядочивание знаний и умений обу-

чающихся; 

- активность и самостоятельность обучающихся или ограничение их 

зависимости от педагога; 

- взаимосвязь теории и практики; эффективность отношения между целями 

и результатами обучения; 

- доступность как создание условий для преодоления трудностей всеми 

обучающимися в процессе познания и учения; 

- народность как обращение к истории, традиции предыдущих поколений, 

достижениям отдельных людей и всего народа, а также национальной 

речевой культуре. 

Второй общий момент для любого вида обучения — это цикличность 

вышеозначенного процесса, т. е. повторяемость действий педагога и 

обучающегося от постановки цели к поиску средств и оценке результата. С 

одной стороны, цикличность предполагает постановку учителем задач и 

целей, а также оценку усвоенных знаний. С другой стороны, как осознание и 

решение обучающимися поставленных задач, так и способность к 

самооценке. Это говорит о двухстороннем характере процесса обучения. 

Третий общий момент всех видов обучения — это структура 

процесса обучения, воплощающая степень соответствия целей и методов 

результатам. Выбор методов обучения и логика их применения 

характеризуют стиль поведения и деятельности субъектов процесса обучения 

(педагога и обучающихся). 

Методы обучения — это методы преподавания-учения. В педагогике 

не раз предпринимались попытки создать классификатор методов обучения. 

Существуют различные типологии этого процесса, проводящие 
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систематизации: по разным основаниям. Например, первая группа включает 

в себя методы перелечи и усвоения знаний (их иногда называют 

словесными). К ним относят беседу, рассказ, дискуссию, лекцию, работу с 

текстом. Вторая группа — это практические методы обучения (упражнения, 

практические занятия, лабораторные эксперименты). К третьей группе 

методов относят контроль и оценку результатов обучения (самостоятельные 

и контрольные работы, тестовые задания, зачеты и экзамены, защита 

проектов). 

Например, К.Роджерс выделяет следующие практические методики, 

облегчающие процесс обучения. 

Предоставление ученику выбора учебной деятельности. 

Совместное принятие учителем и учеником решений, связанных с 

определением объема и содержания учебной работы. 

В качестве альтернативы механическому заучиванию учебного 

материала предлагается проблемный метод обучения. Он осуществляется 

посредством включения в исследование, ориентирующее на открытие. 

Личностная значимость работы ученика достигается путем имитации 

реальных жизненных ситуаций на уроке. 

Широкое применение различных форм группового тренинга. 

Оптимальные группы состоят из 7-10 человек. 

Дифференциация программированного обучения для тех учеников, у 

которых недостаточно знаний или не хватает средств для решения 

конкретных задач. 

Форма обучения — это специальная конструкция самого процесса. 

Форма обучения означает коллективную, групповую и индивидуальную 

работу учащихся под руководством педагога. Форма организации обучения 

предполагает какой-либо вид учебного занятия — урок, лекцию, 

факультатив, кружок, экскурсию, мастерскую. 

В школе и вузе на протяжении столетий функционируют классно-

урочная и лекционно-практическая системы обучения. 
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Особенности и признаки классно-урочной системы обучения: 

- основной единицей дидактического цикла и формой организации 

обучения является урок; 

- урок, как правило, посвящен одному учебному предмету, и все учащиеся 

работают под руководством учителя; 

- ведущая роль учителя состоит не только в организации процесса передачи 

и усвоения учебного материала, но и в оценке результатов учебы 

учащихся и уровня обученности каждого ученика, а также в принятии 

решения о переводе учащихся в следующий класс по своей дисциплине в 

конце года; 

- класс — это основная организационная форма объединения учащихся 

приблизительно одного возраста и уровня подготовки (как правило, состав 

класса почти не изменяется); 

- класс работает по единому учебному плану и программам согласно 

школьному расписанию учебных занятий; 

- для всех учащихся занятия начинаются строго по расписанию в заранее 

определенные часы дня; 

- учебный год определяется учебными четвертями и каникулами; каждый 

учебный день определяется количеством уроков по расписанию и 

временем на перерывы между занятиями; 

- учебный год заканчивается итоговой отчетной работой (экзаменом или 

контрольной) по каждой учебной дисциплине; 

- обучение в школе заканчивается сдачей выпускных экзаменов. 

Особенности и признаки лекционно-практической системы обучения: 

- лекция — это основная форма передачи большого объема 

систематизированной информации как ориентировочной основы для 

самостоятельной работы студентов; 

- практическое занятие – это форма организации детализации, анализа, 

расширения, углубления, закрепления, применения и контроля за 
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усвоением полученной учебной информации (на лекции и в ходе 

самостоятельной работы) под руководством преподавателя вуза; 

- в качестве основы обучения в вузе выступает самостоятельная 

деятельность студента; 

- учебная группа — это центральная форма организации студентов 

(постоянный состав которой, как правило, сохраняется на весь период 

обучения); 

- совокупность учебных групп представляет определенный курс обучения в 

вузе; 

- курс работает по единому учебному плану и программам согласно 

расписанию учебных занятий; 

- учебный год делится на два семестра, зачетно-экзаменационный период и 

каникулы;  

- каждый семестр завершается сдачей зачетов и экзаменов по всем учебным 

дисциплинам; 

- обучение в вузе завершается сдачей выпускных экзаменов по ведущим 

дисциплинам и специальности (возможна защита диплома). 

2.3. Виды и стили обучения.  

В историческом наследии первым видом систематического обучения 

считают метод постановки наводящих вопросов в процессе поиска истины. 

Он связан с именем древнегреческого философа Сократа. Поэтому такой 

метод обучения называют сократовским. 

Догматическое обучение. Сложившийся в средневековье вид 

церковно-религиозного обучения через слушание, чтение, механическое 

запоминание и дословное воспроизведение текста. 

Развивающее обучение. Его главная цель состоит в том, чтобы 

подготовить учащихся к самостоятельному освоению знаний, поиску истины, 

а также к независимости в повседневной жизни (способности «жить своим 

умом»). Основой такого обучения является продуктивная деятельность 

учащихся, осуществляемая в «зоне ближайшего развития». Зона ближайшего 



 

34 

 

34 
развития учеников вызывает появление личностных новообразований как в 

содержательной стороне психики, так и в сфере способов деятельности и 

характера поведения. Учитель здесь выступает в качестве организатора 

поискового процесса, а не просто «передатчика», транслятора знаний и 

истин. Он организует процесс, активизирующий память, восприятие, 

воображение, разные формы мышления учащихся. Также развивающее 

обучение предполагает, что учитель открыт к восприятию и обсуждению 

различных точек зрения, представляемых учениками в различных формах 

(доклада, комментария, спора, доказательства, диалога). В данном контексте 

уместно подчеркнуть, что Х.Г.Гадамер определяет сущность образования как 

«общее чувство» открытости человека самым разнообразным точкам зрения, 

свободы от догматизма. 

Какие линии просматриваются в тактике развивающего обучения? 

Первая линия: учитель ставит вопросы и предлагает задания, не 

опасаясь «тупиковых» вариантов в работе обучающихся. В этом случае 

придерживаются мнения, что педагог не всегда обязан давать 

исчерпывающие ответы и объяснения. Пусть обучающийся самостоятельно 

думает, ищет решения и после занятия. Педагог подготавливает 

обучающегося к тому, что процесс понимания носит постепенный и 

последовательный характер, что глубина понимания может быть различной. 

Вторая линия: педагог предлагает обучающимся увидеть глубину во 

внешне простом и привычном, открыть новые грани известного—

неизвестного, понятного—непонятного в явлении, событии, процессе. Это 

должно быть связано со стремлением вызвать удивление к повседневному и 

привычному. Например, Платон считал, что философское познание 

начинается с чувства удивления. 

Третья линия ориентирует на развитие логического мышления: 

учитель вместе с обучающимися формулирует теоретические предположения 

(гипотезы, обобщения) в контексте общей картины явлений, событий или 

процессов. 
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Объяснительно-иллюстративное обучение. Основная цель такого 

вида обучения — это передача-усвоение знаний и применение их на 

практике. Иногда его называют пассивно-созерцательным. Учитель 

стремится изложить учебный материал с применением наглядных и 

иллюстративных материалов. А также обеспечить его усвоение на уровне 

воспроизведения и применения для решения практических задач. 

Проблемное обучение. В основе проблемного обучения лежит идея 

известного отечественного психолога С. Л. Рубинштейна о способе развития 

сознания человека через разрешение познавательных проблем, содержащих в 

себе противоречия. Поэтому проблемное обучение раскрывается через 

постановку (учителем) и разрешение (учеником) проблемного вопроса, 

задачи и ситуации. 

При решении проблемного вопроса предполагается поиск разных 

вариантов ответа, заранее готовый ответ здесь неприемлем. Примеры 

проблемных вопросов: «Почему гвоздь тонет, а корабль, сделанный из 

металла, нет?», «Что в природе меняет цвета?» 

Проблемная задача — это учебно-познавательная задача, вызывающая 

стремление к самостоятельному поиску способов и путей ее решения. 

Пример проблемной задачи: «Какие необходимо сделать действия, чтобы 

равенство 2 + 5x3 = 21 было верным?» 

Проблемная ситуация в процессе обучения предполагает, что субъект 

(ученик или студент) хочет решить трудные для себя задачи, но ему не 

хватает данных, и он должен сам их искать. Такая ситуация характеризует 

психологическое состояние учащегося, возникающее в процессе выполнения 

учебного задания, стимулируя к поиску новых знаний и способов 

деятельности. Проблемная ситуация включает в себя три компонента: а) 

необходимость выполнения такого действия, при котором возникает 

познавательная потребность в новом отношении, знании или способе 

действия; б) неизвестное, которое должно быть раскрыто в возникшей 

ситуации; в) возможности учащихся при выполнении поставленного задания; 
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в анализе условий и открытии «тайны» неизвестного. Не слишком трудное, 

среднее по уровню трудности задание не вызовет проблемной ситуации. 

Пример проблемной ситуации: «Сложите из 6 спичек 4 равнобедренных 

треугольника со сторонами, равными размерам одной спички». 

Таким образом, в качестве проблемных заданий могут служить 

вопросы, учебные задачи, практические ситуации. Одна и та же проблемная 

ситуация может быть вызвана различными типами заданий. Само по себе 

проблемное задание не является проблемной ситуацией. Оно может вызвать 

проблемную ситуацию лишь при определенных условиях. 

Данный вид обучения: 

- стимулирует проявление активности, инициативы, самостоятельности и 

творчества у учащихся; 

- развивает интуицию и дискурсивное («проникновение в суть»), 

конвергенционное («открытие») и дивергенционное («создание») 

мышление; 

- учит искусству решения различных научных и практических проблем, 

опыту творческого решения теоретических и практических задач. 

Трудность организации проблемного обучения связана с большой 

затратой времени для постановки и решения проблем, создания проблемной 

ситуации и предоставления возможности ее самостоятельного решения 

каждым учащимся. Данный вид обучения таит в себе естественный процесс 

разделения учащихся на самостоятельных и несамостоятельных. 

Программированное обучение. В его основе лежит кибернетический 

подход, согласно которому обучение рассматривается как сложная 

динамическая система. Управление данной системой осуществляется 

посредством посылки команд со стороны учителя (компьютера и других 

технических средств и аудио-, видеотехники) ученику и получения обратной 

связи. То есть информации о ходе обучения учителем (оценка) и самим 

учеником (самооценка). 

Б. Скиннер сформулировал принципы программированного обучения: 
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- подача информации небольшими дозами; 

- установка проверочного задания для контроля и оценки усвоения каждой 

- порции предлагаемой информации; предъявление ответа для 

самоконтроля; 

- дача указании в зависимости от правильности ответа. 

На практике педагог может воспользоваться линейным или 

разветвленным построением образовательной программы. При выборе 

линейного построения программы учащиеся работают над всеми порциями 

учебной информации по мере их поступления. Разветвленная программа 

предполагает выбор учеником своего индивидуального пути освоения 

целостной учебной информации. Усвоение информации зависит от уровня 

подготовленности. В обоих случаях прямая и обратная связь учителя с 

учеником осуществляется с использованием специальных средств 

(программированных учебных пособий разного вида, компьютера). 

Достоинством данного вида обучения является получение полной и посто-

янной информации о степени и качестве усвоения всей учебной программы В 

программированном обучении нет хлопот с вопросом соответствия темпа 

обучения индивидуальным возможностям ученика, поскольку каждый 

учащийся (студент) работает в удобном для него режиме. Другое 

преимущество состоит в экономии времени преподавателя на процесс 

передачи информации, а также в увеличении количества времени на 

постоянный контроль за процессом и результатом ее усвоения. Главным 

недостатком данного вида обучения является чрезмерная апелляция к памяти 

обучающихся. 

Модульное обучение предполагает такую организацию процесса, при 

которой учитель и учащиеся работают с учебной информацией, 

представленной в виде модулей. Каждый модуль обладает законченностью и 

относительной самостоятельностью. Совокупность таких модулей составляет 

единое целое при раскрытии учебной темы или всей учебной дисциплины. 

Например, целевой модуль дает первое представление о новых объектах, 
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явлениях или событиях. Второй информационный модуль представляет 

собой систему необходимой информации в виде разделов, параграфов книги, 

компьютерной программы. Третий операционный модуль включает в себя 

весь перечень практических заданий, упражнений и вопросов для 

самостоятельной работы по использованию полученной информации. 

Последний модуль для проверки результатов усвоения новой учебной 

информации, может быть представлен системой вопросов для зачета, 

экзамена, теста и творческих заданий. 

Модульное обучение рассчитано на большую самостоятельную 

работу учащихся при дозированном усвоении учебной информации, 

зафиксированной в модулях. Иногда этот вид обучения называют блочно-

модульным, считая, что каждый модуль формируется при разделении 

учебной программы в блоки. 

Стили обучения определяются доминированием определенной группы 

методов в общей системе методов и приемов обучения. Они выступают как 

способ отношения педагога к осуществляемой педагогической деятельности 

и общению. 

Репродуктивный стиль обучения. Основная особенность 

репродуктивного стиля состоит в том, чтобы передать ученикам ряд 

очевидных знаний. Педагог просто излагает содержание материала и 

проверяет уровень его освоения. Главным видом деятельности преподавателя 

является репродукция, не допускающая альтернатив. В рамках данной 

модели учитываются только регламентированные или догматизированные 

знания. Мнения учащихся просто не учитываются. Основу репродуктивного 

обучения составляет система требований учителя к быстрому, точному и 

прочному усвоению знаний, умений и навыков. Обучение осуществляется 

преимущественно в монологической форме: «повторите», «воспроизведите», 

«запомните», «действуйте по образцу». 

В условиях репродуктивного обучения у учащихся перегружается 

память, тогда как другие психические процессы — восприятие, воображение, 
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альтернативное и самостоятельное мышление — блокируются. Это может 

приводить к повышению утомляемости и утрате интереса к учению. В 

результате такого обучения ученик не умеет принимать самостоятельные 

решения, привыкает к подчинению (приказы и запреты), становится 

пассивным исполнителем и функционером. Репродуктивное обучение сродни 

«дисциплинарной дрессуре» (армейской казармы, тоталитарного режима). 

Данный вид обучения порождает два опасных синдрома. Первый — 

это боязнь сделать ошибку: «Вдруг неправильно понял, что говорил 

учитель?», «Вдруг предложишь не тот ответ, который от тебя ожидают?» Так 

появляются люди с отношением к жизни: «Не высовывайся. Не лезь, если 

тебя не спрашивают! Тебе больше всех надо?» В результате учащиеся 

привыкают слушать, но разучиваются говорить, рассуждать. Второй синдром 

— это боязнь позабыть. Над учеником постоянно весит дамоклов меч: «Ты 

должен помнить и суметь ответить все, о чем говорил учитель и что написано 

в учебнике». 

У учителя тоже может развиться синдром: «боязнь не успеть пройти 

программу, не нарушить принципы обучения». 

В тактике репродуктивного обучения четко просматриваются три 

основные линии. Первая, образно говоря: «не развязывайте полемику, для 

этого не хватает времени». Вторая линия предполагает умение преподавателя 

доступно излагать сложный материал. Третья линия поведения учителя 

заключается в том, чтобы отдавать предпочтение фактам, а не обобщениям 

(факты проще и понятнее). 

Творческий стиль обучения. Его стержнем является стимулирование 

учащихся к творчеству в познавательной деятельности. А также поддержка 

педагогом инициатив своих подопечных. При этом учитель отбирает 

содержание учебного материала согласно критериям проблемности. В 

процессе изложения проблемы он стремится выстроить отношения диалога с 

учениками. В этих условиях обучение обеспечивает «контекст открытия». 

Для творческого подхода к педагогическому процессу характерны 
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следующие обращения учителя: «сравни», «докажи», «выдели главное», 

«сделай выбор и аргументируй его», «предложи свой вариант», «объясни и 

сделай вывод». При таком стиле обучения деятельность учащихся носит 

частично-поисковый, поисковый, проблемный и даже исследовательский 

характер. 

В тактике творческого стиля обучения просматриваются следующие 

линии поведения учителя: 

1) умение поставить учебно-познавательные проблемы так, чтобы 

вызвать интерес к размышлению, анализу и сравнению известных 

фактов, событий и явлений; 

2) стимулирование к поиску новых знаний и нестандартных способов 

решения задач и проблем; 

3) поддержка ученика на пути к самостоятельным выводам и 

обобщениям. 

Данный стиль обучения обладает большими преимуществами перед 

репродуктивным, поскольку стимулирует развитие творческих способностей. 

Однако данный стиль может давать повод к зарождению у учеников 

психологии неудачника: «Я все равно оригинальнее других не придумаю, так 

зачем же думать''» Обученный в таком стиле человек не может удерживать 

большой объем информации, необходимый для кропотливого и 

систематического труда. Как показывают опыт и результаты исследований 

психологов и педагогов, только систематическое освоение базовых знаний 

становится подлинной основой для творчества учащихся. Наиболее ярко 

творческий стиль обучения проявляется при защите творческих проектов и 

заданий, при проведении исследований и экспериментов, в процессе решения 

проблемных задач и ситуаций, в дискуссиях. 

Эмоционально-ценностный стиль обучения обеспечивает личностное 

включение учащихся в учебно-воспитательный процесс на уровне 

эмпатического понимания и ценностно-смыслового восприятия учебного 

материала и духовно-нравственного образа самого учителя. Это возможно 
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только при эмоционально открытости учителя, искреннем интересе к своему 

учебному предмету. Данный стиль предполагает наличие эмпатических 

способностей у педагога, а также умение организовывать учебно-

воспитательный процесс диалогически. Результативность такого способа 

организации обучения увеличивается, если учитель строит взаимоотношения 

с учениками на основе эмоционально-доверительной: общения, 

сотрудничества и уважения к каждой личности. При таком стиле наиболее 

приемлемы следующие формы обращения к ученику: «дайте оценку», 

«выскажите свое отношение, мнение, понимание», «дайте свою трактовку 

событию, факту, явлению», «образно представьте, что здесь более ценно и 

значимо для вас», «сочините, придумайте». Педагог, ориентированный на 

эмоционально-ценностный стиль обучения, стимулирует учащихся или 

студентов к рефлексии, «труду души» (по В. А. Сухомлинскому), к открытию 

своего отношения: 

- к научным и техническим достижениям человечества; 

- к определенным результатам деятельности человека; 

- к историческим событиям и произведениям искусства; 

- к ценности знаний и умений для профессиональной деятельности. 

Наиболее ярко данный стиль обучения проявляется в игровых формах 

обучения, в процессе диалога и театрализованных игр, т. е. при выполнении 

таких заданий, которые способствуют выявлению самоощущения, 

самопознания, самопонимания, самооценки. 

В тактике эмоционально-ценностного стиля обучения 

прослеживаются типичные линии поведения учителя: 

- преобладание ценностно-смысловой информации, направленной на 

духовно-нравственное развитие учащихся; 

- ориентация на эмоционально-личностный способ отношения к учебной 

информации и взаимодействия с учениками; 

- подбор нравственно-развивающих заданий и создание ситуаций оценки-

взаимооценки-самооценки в образовательном процессе. 
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Данный стиль обучения эффективно развивает: 

- образное мышление ученика (студента) и эмоционально-нравственную 

сферу его личности, стимулирует к саморефлексии и самопознанию, 

самораскрытию творческих способностей и ценностного отношения к 

миру; 

- учит эмоциональному и диалогическому стилю общения с человеком, 

сотрудничеству и взаимоуважению, признанию его самоценности. 

2.4. Образовательные технологии 

Образовательные технологии — это система деятельности педагога 

и учащихся в образовательном процессе, построенная на конкретной идее в 

соответствии с определенными принципами организации и взаимосвязи 

целей—содержания—методов. В опыте работы школ, вузов и других 

образовательных систем используются различные виды образовательных 

технологий. 

Структурно-логические, или заданные, технологии обучения 

представляют собой поэтапную организацию постановки дидактических 

задач, выбора способов их решения, диагностики и оценки полученных 

результатов. Логика структурирования таких задач может быть разной: от 

простого к сложному, от теоретического к практическому или наоборот. 

Игровые технологии представляют собой игровую форму 

взаимодействия педагога и учащихся через реализацию определенного 

сюжета (игры, сказки, спектакля, делового общения). При этом 

образовательные задачи включены в содержание игры. В образовательном 

процессе используют занимательные, театрализованные, деловые, ролевые, 

компьютерные игры. 

Компьютерные технологии реализуются в рамках системы 

«учитель—компьютер—ученик» с помощью обучающих программ 

различного вида (информационных, тренинговых, контролирующих, 

развивающих и др.). 
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Диалоговые технологии связаны с созданием коммуникативной среды, 

расширением пространства сотрудничества на уровне «учитель—ученик», 

«ученик—ученик», «учитель—автор», «ученик—автор» в ходе постановки и 

решения учебно-познавательных задач. 

Тренинговые технологии — это система деятельности по отработке 

определенных алгоритмов учебно-познавательных действий и способов 

решения типовых задач в ходе обучения (тесты и практические упражнения). 

Типы организации социальных отношений в процессе обучения. 

В первую очередь, типы организации социальных отношений раскрывают 

характер общения и способы взаимодействия, сложившиеся в процессе 

обучения между учителем и учениками. В педагогической традиции 

сформировались следующие типы социально-дидактических отношений. 

Первый тип — «учитель—ученик» — на протяжении столетий был 

ведущей дидактической моделью организации обучения. Эта модель 

основывалась на непосредственном контакте между учителем и учеником. 

«Прототипом» такого педагогического взаимодействия являются отношения 

между матерью и ребенком. Дидактический тип «учитель—ученик» на 

практике представлен различными формами и методами обучения, в которых 

актуализируются отношения между: 

- ментором и учеником; 

- домашним учителем и учеником; 

- мастером и учеником в различных сферах профессионального обучения; 

- индивидуальным преподаванием больному ребенку, обучением в 

контексте восстановительно-педагогических, коррекционных и 

медицинских программ. 

В современных условиях данная модель проявляется во множестве 

форм и вариантов: это индивидуально-дидактический контакт учителя с 

учеником, акты стимулирования к творчеству и самостоятельности, 

индивидуальные ос-суждения учебных проблем и консультации. Общим для 

них является доминирование парных педагогических взаимоотношений. 
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Второй тип — «преподаватель—аудитория» — это диалогическая 

форма обращения к большому количеству людей с целью наставления, 

агитации, мобилизации, просвещения (в контексте политической, 

идеологической, религиозной педагогической направленности). Основными 

формами общения с большее аудиторией («фронтальное общение») являются 

выступление, проповедь, доклад, лекция. При таком типе важную роль 

играет момент рациональной и «экономической» подачи материала и новой 

информации. Этот тип аудиторной: обучения характерен для высшей школы. 

Для третьего типа — «учитель—группа» — характерна 

непосредственна коммуникация между обучающими и группой обучаемых. 

При этом возможно многостороннее переплетение коммуникативных и 

действенных взаимоотношений с ярко выраженными чертами кооперации. 

Четвертый тип — «учитель — средства обучения — ученик» 

характерен для дистантного обучения (с помощью компьютера и других 

технических средств) при опосредованном общении учителя с учеником. 

 

 

2.5. Формы организации обучения в школе и вузе  

В дидактике формы организации процесса обучения раскрываются 

через способы взаимодействия педагога с учащимися при решении обра-

зовательных задач. Они решаются посредством различных путей управления 

деятельностью, общением, отношениями. В рамках последних реализуется 

содержание образования, образовательные технологии, стили, методы и 

средства обучения. 

Ведущими формами организации процесса обучения являются урок и 

лекция (соответственно, в школе и вузе). 

Одна и та же форма организации обучения может изменять структуру 

и модификацию, в зависимости от задач и методов учебной работы. 

Например, урок-игра, урок-конференция, диалог, практикум. А также 

проблемная лекция, бинарная, лекция-телеконференция. 
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В школе, наряду с уроками, функционируют и другие 

организационные формы (факультатив, кружок, лабораторный практикум, 

самостоятельная домашняя работа). Существуют и определенные формы 

контроля: устные и письменные экзамены, контрольная или самостоятельная 

работа, зачет, тестирование, собеседование. 

В вузе кроме лекции используют и другие организационные формы 

обучения — семинар, лабораторная работа, НИРС, самостоятельная учебная 

работа студентов, производственная практика, стажировка в другом 

отечественном или зарубежном вузе. В качестве форм контроля и оценки 

результатов обучения используются экзамены и зачеты, рейтинговая система 

оценки; реферативная и курсовая, дипломная работы. Особенности 

школьного урока: 

- урок предусматривает реализацию функций обучения в комплексе 

(образовательной, развивающей и воспитывающей); 

- дидактическая структура урока имеет строгую систему построения: 

- определенное организационное начало и постановка задач урока; 

- актуализация необходимых знаний и умений, включая проверку до 

машнего задания; 

- объяснение нового материала; 

- закрепление или повторение изученного на уроке; 

- контроль и оценка учебных достижений учащихся в течение урока; 

- подведение итогов урока; 

- задание на дом; 

- содержание урока соответствует образовательному государственному 

стандарту, учебной программе соответствующей школьной дисциплины в 

рамках школьного учебного плана; 

- каждый урок является звеном в системе уроков;  

- урок соответствует основным принципам обучения; в нем учитель 

применяет определенную систему методов и средств обучения для 

достижения поставленных целей урока; 
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- основой построения урока является умелое использование методов, 

средств обучения, а также сочетание коллективных, групповых и 

индивидуальных форм работы с учащимися и учет их индивидуально-

психологических особенностей. 

Особенности урока обусловлены его целью и местом в целостной 

системе обучения. Каждый урок занимает определенное место в системе 

учебного предмета, при изучении конкретной школьной дисциплины. 

Структура урока воплощает закономерности и логику процесса 

обучения. 

Типы уроков определяются особенностями главных задач, 

разнообразием содержательно-методической инструментовки и 

вариативностью способов организации обучения. 

Комбинированный урок (наиболее распространенный тип урока в 

массовой практике). Его структура: организационная часть (1-2 мин), 

проверка домашнего задания (10-12 мин), изучение нового материала (15-20 

мин), закрепление и сопоставление нового с ранее изученным материалом, 

выполнение практических заданий (10-15 мин), подведение итога урока (5 

мин), домашнее задание (2-3 мин). 

Урок изучения нового материала применим, как правило, в практике 

обучения старшеклассников. В рамках данного типа проводятся урок-лекция, 

проблемный урок, урок-конференция, киноурок, урок-исследование. 

Эффективность урока данного типа определяется качеством и уровнем 

освоения нового учебного материала всеми учениками. 

Урок закрепления знаний и совершенствования умений и навыков 

проводится в виде семинара, практикума, экскурсии, самостоятельных работ 

и лабораторного практикума. Значительную часть времени занимает 

повторение и закрепление знаний, практическая работа по применению, 

расширению и углублению знаний, по формированию умений и закреплению 

навыков. 
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Урок обобщения и систематизации нацелен на системное повторение 

крупных блоков учебного материала по узловым вопросам программы, 

имеющим решающее значение для овладения предметом в целом. При 

проведении такого урока учитель ставит перед учениками проблемы, 

указывает источник!', получения дополнительной информации, а также 

типичные задачи и практические упражнения, задания и работы творческого 

характера. В ходе таких уроков осуществляется проверка и оценка знаний, 

умений и навыков учащихся по нескольким темам, изучаемым на 

протяжении длительного периода — четверти, полугодия, года обучения. 

Урок контроля и коррекции знаний, умений и навыков предназначен 

для оценки результатов учения, диагностики уровня обученности учеников, 

степени готовности учащихся применять свои знания, умения и навыки в 

различных ситуациях обучения. Он также предполагает внесение изменений 

в работу педагога с конкретными учениками. Видами таких уроков в 

школьной практике могут быть устный или письменный опрос, диктант, 

изложение или самостоятельное решение задач и примеров, выполнение 

практических работ, зачет, экзамен, самостоятельная или контрольная 

работа, тестирование. Все эти виды уроков организуются после изучения 

крупных тем и разделов учебного предмета. По результатам итогового урока 

следующее занятие посвящается анализу типичных ошибок, «пробелов» в 

знаниях, определению дополнительных заданий. 

В школьной практике используют и другие типы уроков, такие как 

урок-соревнование, консультация, взаимообучение, лекция, межпредметный 

урок, игра. 

Лекция. Общий структурный каркас любой лекции — это 

формулировка темы, сообщение плана и рекомендуемой литературы для 

самостоятельной работы, а затем — строгое следование плану предложенной 

работы. 

В качестве основных требований к чтению лекции выдвигают: 
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- высокий научный уровень излагаемой информации, имеющей, как 

правило, мировоззренческое значение; 

- большой объем четко и плотно систематизированной и методически 

переработанной современной научной информации; 

- доказательность и аргументированность высказываемых суждений; 

- достаточное количество приводимых убедительных фактов, примеров, 

текстов и документов; 

- ясность изложения мыслей и активизация мышления слушателей, 

постановка вопросов для самостоятельной работы по обсуждаемым 

проблемам; 

- анализ разных точек зрения на решение поставленных проблем; 

- выведение главных мыслей и положений, формулировка выводов; 

- разъяснение вводимых терминов и названий; предоставление студентам 

возможности слушать, осмысливать и кратко записывать информацию; 

- умение установить педагогический контакт с аудиторией; использование 

дидактических материалов и технических средств; 

- применение основных материалов — текста, конспекта, блок-схем, 

чертежей, таблиц, графиков. 

Виды лекции 

Вводная лекция дает первое целостное представление об учебном 

предмете и ориентирует студента в системе работы по данному курсу. 

Лектор знакомит студентов с назначением и задачами курса, его ролью и 

местом в системе учебных дисциплин и в системе подготовки специалиста. 

Дается краткий обзор курса, вехи развития науки и практики, достижения в 

этой сфере, имена известных ученых, излагаются перспективные 

направления исследований. На этой лекции высказываются методические и 

организационные особенности работы в рамках курса, а также дается анализ 

учебно-методической литературы, рекомендуемой студентам, уточняются 

сроки и формы отчетности. 
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Лекция-информация. Ориентирована на изложение и объяснение 

студентам научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. 

Это самый традиционный тип лекций в практике высшей школы. 

Обзорная лекция — это систематизация научных знаний на высоком 

уровне, допускающая большое число ассоциативных связей в процессе 

осмысления информации, излагаемой при раскрытии внутрипредметной и 

межпредметной связи, исключая детализацию и конкретизацию. Как 

правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет научно-

понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

Проблемная лекция. На этой лекции новое знание вводится через 

проблемность вопроса, задачи или ситуации. При этом процесс познания 

студентов в сотрудничестве и диалоге с преподавателем приближается к 

исследовательской деятельности. Содержание проблемы раскрывается путем 

организации поиска ее решения или суммирования и анализа традиционных 

и современных точек зрения. 

Лекция-визуализация представляет собой визуальную форму подачи 

лекционного материала средствами ТСО или аудиовидеотехники. Чтение 

такой лекции сводится к развернутому или краткому комментированию 

просматриваемых визуальных материалов (натуральных объектов — людей в 

их действиях и поступках, в общении и в разговоре; минералов, реактивов, 

деталей машин; картин, рисунков, фотографий, слайдов; символических, в 

виде схем, таблиц, графов, графиков, моделей). 

Бинарная лекция — это разновидность чтения лекции в форме диалога 

двух преподавателей (либо как представителей двух научных школ, либо как 

ученого и практика, преподавателя и студента). 

Лекция с заранее запланированными ошибками рассчитана на 

стимулирование студентов к постоянному контролю предлагаемой 

информации (поиск ошибки: содержательной, методологической, 

методической, орфографической). В конце лекции проводится диагностика 

слушателей и разбор сделанных ошибок. 
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Лекция-конференция проводится как научно-практическое занятие, с 

заранее поставленной проблемой и системой докладов, длительностью 5-10 

мин. 

Каждое выступление представляет собой логически законченный 

текст, заранее подготовленный в рамках предложенной преподавателем 

программы. Совокупность представленных текстов позволит всесторонне 

осветить проблему. В конце лекции преподаватель подводит итоги 

самостоятельной работы и выступлений студентов, дополняя или уточняя 

предложенную информацию, и формулирует основные выводы. 9. Лекция-

консультация может проходить по разным сценариям. Первый вариант 

осуществляется по типу «вопросы—ответы». Лектор отвечает в течение 

лекционного времени на вопросы студентов по всем разделу или всему 

курсу. Второй вариант такой лекции, представляемой по типу «вопросы—

ответы— дискуссия», является трояким сочетанием: изложение новой 

учебной информации лектором, постановка вопросов и организация 

дискуссии в поиске ответов на поставленные вопросы. 

В практике высшей школы используются и другие виды лекционной 

формы обучения. 

Заключение. 

В основе определенной дидактической теории или концепции лежит 

понимание сущности процесса обучения. 

Для оценки дидактической теории или концепции выдвигают 

следующие критерии: результативность и эффективность обучения, 

организованного в соответствии с определенной теорией или концепцией. В 

качестве основных показателей результативности обучения принимают 

полноту и степень приближения к заданным нормам, определяемым через 

цели обучения и результаты обучения (в качестве которых могут быть 

приняты психические изменения, новообразования в личности, качество 

знаний, способы деятельности, уровень мышления). Эффективность 

обучения свидетельствует не столько об уровне достижения целей, сколько о 
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трудоемкости, времени и затраченных ресурсах (материальных, 

экономических, человеческих). 

Концепция дидактического энциклопедизма. Сторонники данного 

направления (Я. А. Коменский, Дж. Мильтон, И. Б. Баседов) считали, что 

основная цель образования состоит в передаче обучающимся предельно 

большого объема научных знаний и опыта жизнедеятельности. 

«Энциклопедист» считает, что содержание и глубина понимания 

определенного фрагмента действительности, события, явления или процесса 

прямо пропорциональна количеству изученного учебного материала. В этом 

случае содержание образования перегружено информацией, лавиной, 

обрушивающейся на обучающегося. Для полного освоения содержания 

образования требуется поиск интенсивных методов со стороны педагога и 

большая самостоятельная работа учащихся. 

Концепция дидактического формализма. Его сторонники (Э. Шмидт, 

А. А. Немейер, И. Песталоцци, А. Дистервег, Я. В. Давид, А. Б. 

Добровольский) рассматривали обучение как средство развития 

способностей и познавательных интересов обучающихся. «Многознание уму 

не научает» (Гераклит) — главный принцип сторонников дидактического 

формализма. По мнению И. Песталоцци, главной целью обучения должно 

стать акцентирование «правильности мышления учеников, или формальное 

образование», «учить мыслить, и только, а остальное придет к ним в 

процессе роста» (Добровольский). По мнению представителей данной 

школы, с помощью математики и классических языков (греческий и 

латинский) можно наиболее успешно решать задачи обучения, поэтому в 

образовании человека этим предметам отдается предпочтение. Слабость 

данной концепции состоит в том, что невозможно обеспечить развитие 

интеллекта ученика средствами только инструментальных предметов, без 

использования других учебных дисциплин. 
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Концепция дидактического прагматизма (утилитаризма). 

Представители данного направления (Дж. Дьюи, Г. Кершенштейнер) 

трактуют обучение как непрерывный процесс «реконструкции опыта» 

обучающегося. Для того чтобы овладеть социальным наследием, человеку 

необходимо освоить все виды деятельности, известные современной 

цивилизации. Поэтому приоритет отдается не изучению отдельных 

предметов, а формированию новых отношений и типов поведения через 

практические занятия, через «погружение» обучающегося в разные виды 

деятельности. В соответствии с этим процесс обучения приспосабливали к 

субъективно-прагматическим запросам учащихся, предоставляя им полную 

свободу в выборе учебных предметов. При таком подходе нарушается 

диалектическая взаимосвязь познания и практической деятельности как 

основы гармоничного развития человека в процессе обучения. 

Концепция функционального материализма. В основе концепции 

(В.Оконь) лежит положение об интегральной связи познания с 

деятельностью. Поэтому в качестве основного критерия для построения 

учебных дисциплин представители этого направления видят ряд «ведущих 

идей», имеющих мировоззренческое значение. Например, идея эволюции в 

биологии, функциональных зависимостей в математике, классовой борьбы в 

истории. Слабость данной концепции состоит в том, что при 

конструировании содержания учебных предметов нельзя ограничиться 

только ведущими идеями. 

Парадигмальная (от треч. paradigma — пример, образец) концепция 

обучения. Суть этой концепции (Г. Шейерль) состоит в том, что учебный 

материал следует представлять, во-первых, не систематически, а «фокусно» 

(без соблюдения исторической, логической последовательности), акцентируя 

внимание на типичных фактах и событиях; во-вторых, «экземпляристски» 

представлять содержание вместо непрерывного изложения всего учебного 

материала. Слабость данной концепции состоит в том, что нарушается 

принцип систематичности представления учебного материала. Поэтому 

то, что мы знаем, и что мы не знаем 

того, 

знание. 

Конфуций 
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такой подход неприемлем для предметов с линейной структурой материала, 

например математики. 

Кибернетическая концепция обучения. Представители данного 

направления (С. И. Архангельский, Е. И. Машбиц) рассматривают обучение 

как процесс пе редачи и переработки информации. То есть абсолютизируется 

роль учебной ин формации и механизмов ее усвоения, а значит, процесс 

усвоения знаний. При этом недооценивается значение логико-

психологических и индивидуально-личностных особенностей субъектов 

учебного процесса. Методологической основой данного направления 

является теория информации и систем, а также кибернетические 

закономерности передачи информации. 

Ассоциативная теория обучения. Ее методологические основания 

были зало жены Дж. Локком и Я. А. Коменским. Данная теория базируется 

на следующих принципах: 

- всякое обучение опирается на чувственное познание: наглядные образы 

важны постольку, поскольку обеспечивают продвижение сознания к 

обобщениям; 

- основной метод — упражнение. 

Основная задача ассоциативного обучения заключается в обогащении 

сознания обучающегося образами и представлениями. 

Слабость ассоциативной теории в том, что ее средствами не 

обеспечивается формирование творческой деятельности, не закладываются 

умения самостоятельного поиска новых знаний. 

Теория поэтапного формирования умственных действий в процессе 

обучения Авторы данной теории (П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина) 

установили, что возможности управления процессом научная значительно 

повышаются, если учащихся проводить через взаимосвязанные этапы: 

- предварительное ознакомление с действием и условиями его выполнения; 

- формирование действия с развертыванием всех входящих в него 

операций; 
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- формирование действия по внутренней речи; 

- переход действия в глубокие свернутые процессы мышления. 

В рамках этой теории успешность обучения определяется созданием 

со стороны учителя и уяснением обучающимся ориентировочной основы 

новых действий и тщательным ознакомлением с самой процедурой 

выполнения действий. По мнению специалистов, эта теория дает хорошие 

результаты, если обучение действительно начинается с материализованных 

действий. Поэтому она особенно результативна при подготовке спортсменов, 

операторов, музыкантов, водителей. Однако обучение не всегда начинается с 

предметного восприятия, поэтому рамки применения этой теории также 

ограничены. 

Управленческая модель обучения. Авторы данного направления (В. А. 

Якунин и др.) рассматривают обучение в терминах управления. С этих 

позиций процесс обучения осуществляется на основе соотнесения дальних, 

средних и ближних целей (стратегических, тактических, оперативных задач). 

Раскрывая процесс обучения, выделяются этапы его организации как 

процесса управления: 

- формирование целей; 

- формирование информационной основы обучения; 

- прогнозирование; 
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- принятие решения; организация исполнения; коммуникация; 

- контроль и оценка результатов; коррекция. 

Тенденции развития системы образования и обучения. Сложившуюся 

в мире систему образования многие называют «поддерживающим 

обучением». Оно основано на подготовке человека к решению повседневных 

проблем и предназначено в основном для поддержания существующей 

системы образа жизни и деятельности человека. 

Однако в мире обозначилась иная тенденция, связанная с переходом 

на другой тип обучения — «инновационный». Ему присущи две характерные 

особенности. Первая — это обучение предвидению, т. е. ориентация человека 

не столько в прошлом опыте и настоящем, сколько на далекое будущее. 

Такое обучение должно подготовить человека к использованию методов 

прогнозирования, моделирования и проектирования в жизни и 

профессиональной деятельности. Отсюда столь важно развитие воображения, 

акцентирование внимания на проблемы и трудности, ожидающие человека в 

будущем, на альтернативные способы их разрешения. Второй особенностью 

инновационного обучения является включенность обучающегося в 

сотрудничество и участие в процессе принятия важных решений на разном 

уровне (от локальных и частных до глобальных, с учетом развития мира, 

культуры и цивилизации). 

Школы и высшие учебные заведения прошли многовековой путь 

исторического развития. С одной стороны, они оказывали значительное 

влияние на накопление, сохранение и прогресс культуры и общества в целом 

и, с другой стороны, на себе ощущали многообразие кардинальных перемен, 

происходивших в социуме, науке и культуре всех стран и народов. 

 

 

 

 

 

 

 



 

56 

 

Литература: 

 

1. Морева Н.А. Основы педагогического мастерства. Практический курс. 

Учебное пособие.-Москва:Просвещение,2013. 

2. Азизходжаева Н.Н. Педагогические технологии и педагогичсекое 

мастерство, Т.:Молия, 2002 

3. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. Учебник.- 

М.:Народное образование, 2010. 

4. Голиш Л.В. Проектирование и планирование педагогических 

технологий. Учебно-методическое пособие для тренинга. Издание 3-е.-

Т.:ТГЭУ,2012. 

5. Беспалько А.В. Слагаемые педагогических технологий. М.:Педагогика, 

2010. 

6. Бондаревская Е.В. Теория и практика личностно-ориентированного 

образования.-Ростов-на-Дону: РГПУ,2012. 

7. Подласый И.П. Педагогика.-М.: ВЛАДОС, 2013. 

8. Питюков В.Ю. Основы педагогической теxнологии. Учебное пособие.  

- М.:Гном-Пресс, 2010.  

9. Реан А.В. Педагогика и психология. Учебное пособие. Санкт-

Петербург, 2011 

Интернет сайты: 

www. tdpu. uz  

www. pedagog. uz 

www. Ziyonet. uz 

www. edu. uz 

 
 

 


