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Кутырева И.В.
Методика организации учебного процесса: Учебное пособие для бакалавров очной формы
обучения  по  направлению  подготовки  44.03.01  Педагогическое  образование  профиль
«Обществознание»

Учебное  пособие  содержит  краткое  изложение  тем  изучаемых  дисциплиной,  словарь
основных терминов,  задания для самоконтроля,  по  дисциплине  Методика  организации
учебного процесса. 
Для студентов очной формы обучения.

СА
РА
ТО
ВС
КИ
Й ГО

СУ
ДА
РС
ТВ
ЕН
НЫ
Й УН

ИВ
ЕР
СИ
ТЕ
Т И
МЕ
НИ

 Н
. Г

. Ч
ЕР
НЫ
ШЕ
ВС
КО
ГО



Цели курса:

Дисциплина  «Методика  организации  учебного  процесса»  призвана  дать

студентам-бакалаврам  представление  о  способах  организации  учебного

процесса  и  специфике  в  организации  применительно  к  преподаванию

дисциплин обществоведческого характера. 

Кроме того,  изучение данной дисциплины базируется на опыте студентов,

полученном в результате прохождения психолого-педагогической практики

на  2  курсе,  летней  педагогической  практики  после  второго  курса,

предшествует  прохождению  педагогической  практики  1  и  педагогической

практики  2  и  направлена  на  теоретическую  подготовку  студента  к

включению в профессиональную деятельность.

В  рамках  данного  курса  студенты  знакомятся  с  принципами  организации

гуманитарного    образования  в  современной  российской  школе,  со

спецификой теории и методики обучения, современными образовательными

технологиями и методическими формами обучения; изучают дидактические

требования и подходы к разработке учебных материалов, построению разных

типов  занятий,  проведению  итоговой  аттестации,  переходу  на  новые

образовательные стандарты.

Содержание курса:

Тема 1.  Организация процесса обучения в школе. Формы организации
обучения

Форма  организации  обучения —  это  способ  упорядочивания
взаимодействия участников обучения, способ его существования.

В дидактике отсутствует однозначная классификация (или типология) форм
организации обучения.

Обычно выделяются три группы форм обучения:

 фронтальные,
 групповые,
 индивидуальные.
Классификация  носит эмпирический характер,  так  как  в  её  основе  лежит

количественная характеристика: если осуществляется общеклассная работа,
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0


то есть акт обучения осуществляется в отношении всего учебного коллектива

(класса),  то  это фронтальные формы;  если класс  делится на  относительно

автономные  части  (группы),  то  групповые;  а  если  каждый ученик  класса

работает  обособленно,  независимо  от  остальных,  то  индивидуальные.

При  этом,  по  сути,  способ  упорядочивания  взаимодействия  участников

обучения во фронтальной (общеклассной) форме и в групповой может быть

одинаковым.

Эта классификация обусловлена практикой обучения,  в  которой в каждый

временнόй период на учебном занятии наблюдается однотипная со-бытийная

ситуация взаимодействия участников обучения. Классификация может быть

использована для адекватного описания и объяснения учебного процесса в

рамках классно-урочной и лекционно-семинарской систем обучения.

В  основе теоретической классификации  базисных  форм  организации

обучения лежат возможные структуры взаимодействия людей. Перечень этих

структур исчерпывается следующими ситуациями: опосредованное общение,

общение в паре и общение в группе. В свою очередь, в группе могут быть две

разные структуры взаимодействия её участников: «один говорит, делает —

остальные  слушают,  наблюдают»  (один  общается  с  несколькими  как  с

одним) и «каждый общается по очереди с каждым». Находящиеся рядом, но

делающие автономную индивидуальную работу, группу не представляют.

Согласно  этим  четырём  структурам  взаимодействия  людей  имеют  место

быть только четыре следующих базисных формы организации обучения:

 индивидуально-опосредованная  форма  организации  обучения —

соответствует  опосредованному  общению  (индивидуальная  работа

обучающегося  с  учебным  материалом,  посредством  которого  он

находится в ситуации общения с другим человеком);

 парная —  соответствует  взаимодействию  в  обособленной  паре

(результаты его не используются в других парах);

 групповая —  соответствует  общению  в  группе,  когда  каждый

говорящий  направляет  сообщение  одновременно  всем.  Осуществляется
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


такое взаимодействие в рамках всего коллектива или в рамках небольшой

группы — сути не меняет;

 коллективная —  соответствует  взаимодействию  в  группе,  когда

общение происходит в парах сменного состава.

Коллективная  форма  организации  обучения  не  является  частным  случаем

парной  формы.  Если  общению  в  парной  форме  свойственна  автономия,

независимость  от  других  пар,  то  в  коллективной  форме  общение

осуществляется в группе,  при этом пары функционально и содержательно

зависят друг от друга, благодаря изменению состава пар результаты учебного

взаимодействия используются другими участниками группы.

Базисная форма организации обучения характеризует определённый вид со-

бытийных  связей  между  участниками  обучения.

Базисные формы по-другому ещё называются общими, так как наблюдаются

во  все  времена,  при  любом  варианте  и  способе  обучения  (в  разных

пропорциях, но не необязательно на каждом занятии).

Базисные  (общие)  формы  организации  обучения —  неделимые  далее

единицы,  из  которых  складывается  организационная  структура  учебного

процесса  в  его  конкретных  формах. Теоретическая классификация  форм

организации  обучения,  носящая  всеобщий  характер,  появилась  благодаря

практике нелинейных учебных занятий, которым характерно одновременное

наличие разнотипных по структуре ситуаций.

Индивидуальная  форма  предполагает  соответствие  заданий

способностям учащихся, подбор таких приёмов и средств которые обеспечат

оптимальное развитие каждого учащегося.

Групповая  форма  вызывает  у  каждого  учащегося  заинтересованное

отношение  к  общей  работе,  требует  творческой  активности,  рождает

подлинные  коллективистские  отношения,  общественно-  ценные  мотивы

деятельности и поведения.

Фронтальная  форма  прививает  умения  слушать  чужое  мнение,

сравнивать, дополнять, находить ошибки, оценивать.
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В  дидактике  формы  организации  процесса  обучения  раскрываются  через

способы  взаимодействия  педагога  с  учащимися  при  решении

образовательных  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  или

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.

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;
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-актуализация  необходимых  знаний  и  умений,  включая  проверку
домашнего 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;

-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 со-

держательно-методической  инструментовки  и  вариативностью  способов

организации обучения.

 1. Комбинированный  урок  (наиболее  распространенный  тип  урока  в

практике). Его структура: организационная часть (1-2 мин), проверка до него

задания (10-12 мин), изучение нового материала (15-20 мин), закрепление и
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сопоставление  нового  с  ранее  изученным  материалом,  выполнение

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

домашнее задание (2-3 мин).

2. 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.

3. Урок  закрепления  знаний  и  совершенствования  умений  и  навыков

проводится в виде семинара, практикума, экскурсии, самостоятельных работ

и  лабороторного  практикума.  Значительную  часть  времени  занимает

повторение  и  закрепление  знаний,  практическая  работа  по  применению,

расширению и углублению знаний, по формированию умений и закреплению

навыков.

4. 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  источники  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.

5. 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
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задач  и  примеров,  выполнение  практических  работ,  зачет,  экзамен,

самостоятельная или контрольная работа, зачет, 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:

• 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, тек-

стов и документов;

• ясность изложения мыслей и активизация мышления слушателей, постанов-

ка 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;
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• применение основных материалов текста, конспекта, блок-схем, чертежей,

таблиц, графиков.

Виды лекций

1. 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  студентами,  уточняются

сроки и формы отчетности.

2. Лекция-информация. Ориентирована  на  изложение  и  объяснение

студентам научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию.

Это самый традиционный тип лекций в практике высшей школы.

3. 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.

4. 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.

5. Лекция-визуализация представляет собой визуальную форму подачи лекци-

онного  материала  средствами  ТСО или  аудиовидеотехники.  Чтение  такой
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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, графов, графиков, моделей).

6. Бинарная  лекция  — это  разновидность  чтения  лекции  в  форме  двух

преподавателей  (либо  как  представителей  двух  научных  школ,  либо  как

ученого и практика, преподавателя и студента).

7. 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.

8. Лекция-конференция проводится  как  научно-практическое  занятие,  с

заранее поставленной проблемой и системой докладов, длительностью 5-10

минут.  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

течении лекционного времени на вопросы студентов по всем разделам 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.
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Тема 2.  Конкретные формы организации работы с  учащимися в
процессе обучения. 

Процесс  обучения  реализует  только  через  конкретные  формы  его

организации.  Среди конкретных форм организации работы с  учащимися  в

процессе обучения можно выделить: урочные и внеурочные.

Урочные:

а) урок

б) лекция

в) семинар

Внеурочные:

1) регулярные:

а) домашняя работа

б) факультативные занятия или групповые, индивидуальные

в) работа с научно-популярной литературой

д) дополнительные занятия

2)эпизодические:

а) реферативные работы

б) тематические конференции

Следует отдельно сказать о самостоятельной работе учащихся, которая 
может быть как урочной так и внеурочной. Сущность самостоятельной 
работы учащихся заключается в организации самостоятельной познаватель-
ной деятельности. Она является одним из важных средств подготовки 
учащихся к активной самообразовательной работе и в этом состоит ее 
основная дидактическая цель.

Самостоятельная работа осуществляется как в ходе урочных занятий, так и 
во внеурочное время. Во внеурочное время самостоятельная работа 
подразделяется на самоподготовку и самообразование.

Самостоятельная работа активизирует учащихся как своим организационным
устройством, так и содержанием заданий. Она позволяет работать в 
индивидуальном темпе и стиле.

В учебных заведениях распространены следующие формы внеурочной 
самостоятельной работы:
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— работа с учебной и справочной литературой,

— выполнение сквозных и индивидуальных заданий по циклам дисциплин;

— изучение темы с малой группой учащихся, каждый из которых занимается
затем с несколькими учащимися (с последующей защитой у преподавателя);

— разработка учащимися методических материалов по предмету (схем, 
таблиц, опорных конспектов, задач и т.д.);

— подготовка к лабораторным работам;

— конкурсное выполнение разных заданий;

— самостоятельное изучение дисциплин под опекой преподавателя;

— выполнение специально подготовленных заданий развивающего характера

(цель — более глубокое и прочное усвоение важных положений предмета).

Эффективность  той  или  иной  формы  организации  обучения  зависит  от

многих  факторов,  среди  которых  основными  являются  педагогическая,

психологическая,  методическая  подготовленность  преподавателей  и

учащихся к ее реализации.

Учебные экскурсии

Наряду с аудиторными формами учебной работы занятия могут проводиться

в форме экскурсий.

Слово экскурсия латинского происхождения и в переводе на русский язык

означает  вылазку,  посещение  какого-либо  места  или  объекта  с  целью его

изучения.

Экскурсия  —  такая  форма  организации  обучения,  при  которой  учащиеся

воспринимают  и  усваивают  знания  путем  выхода  к  месту  расположения

изучаемых объектов (природы, заводов, совхозов, исторических памятников)

для непосредственного ознакомления с ними.

Экскурсии  являются  весьма  эффективной  формой  организации  учебной

работы и выполняют ряд существенных дидактических функций:
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— с помощью экскурсий реализуется принцип наглядности обучения, ибо в

процессе  их  учащиеся  непосредственно  знакомятся  с  изучаемыми

предметами и явлениями;

— экскурсии позволяют повышать научность обучения,

— укреплять связь обучения с жизнью, с практикой;

В учебных программах по каждому предмету устанавливается обязательный

перечень экскурсий и их содержание. С этой точки зрения все проводимые в

школе экскурсии условно расчленяются на несколько видов.

Виды экскурсий

К первому виду относятся производственные экскурсии. 

Вторым  видом  экскурсий  являются  естественнонаучные  экскурсии.  Они

проводятся  по  ботанике,  зоологии,  географии,  по  анатомии и  физиологии

человека. 

К третьему виду относятся историко-литературные экскурсии. Это экскурсии

по литературе, истории и обществоведению в историко-литературные музеи,

в  исторические  места,  посещение  художественных  выставок,  картинных

галерей, книгохранилищ и т. д.

Особую  группу  составляют  краеведческие  экскурсии  с  целью  изучения

природы и истории родного края.

Каждая  из  названных  видов  экскурсий,  как  правило,  применяется  при

изучении  материала  по  одному  предмету.  Но  нередко  целесообразно

проводить экскурсии одновременно по нескольким предметам.

Такие  экскурсии получили название  комплексных,  так  как  они позволяют

одновременно решать вопросы обучения по нескольким учебным предметам.

Однако классификация учебных экскурсий проводится также в зависимости

от того, какие дидактические цели решаются в процессе их проведения. С

этой точки зрения выделяются два типа экскурсий.

1. Одни из них служат средством изучения нового материала учащимися.

2. Другие используются для закрепления того материала, который 
предварительно изучен в классе.
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Дидактические основы проведения учебных экскурсий.

В общем плане методика проведения экскурсий включает в себя:

а) подготовку экскурсии,

б) выход (выезд) учащихся к изучаемым объектами усвоение (закрепление) 
учебного материала по теме занятий,

в) обработка материалов экскурсии и подведение ее итогов.

Тема 3. Формы и методы ознакомления учеников с новым материалом 
Для  ознакомления  с  новым  учебным  материалом  могут  использоваться

следующие формы и методы:

 рассказ,  беседа по теме и демонстрация опытов, фрагментов кинофильма,

диафильма, дипозитивов, кодокарт, электронных презентаций;

 беседа с применением проблемного обучения, опорой на ранее изученные

положения и последующие выводы и обобщения;

 задание для самостоятельной работы и последующая беседа и выводы;

 беседа с включением в нее элементов самостоятельно работы и др.

На  этапе  изучения  нового  материала,  формирования  новых

умений применение информационных технологий может использоваться для

повышения эффективности представления учебного материала. Объяснение

нового материала с применением информационных технологий может быть

организовано  в  виде  проблемной беседы.  Для  формулирования  проблемы,

иллюстрации  основных  положений  можно  использовать  «живую

наглядность»,  фото-  и  видеофрагменты  удаленных  или  недоступных

объектов и явлений.

Помимо электронных  учебных  пособий,  материалов  электронных атласов,

словарей и энциклопедий,  которые можно демонстрировать  на  этом этапе

посредством проекционной аппаратуры, интерес представляют электронные

презентации проблемной направленности.
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Например,  после  формулировки  проблемы,  разрешению  которой  будет

посвящен данный этап урока или целый урок изучения нового материала, на

экран выносится главный вопрос урока. Ученикам предлагается высказаться

о путях его решения. После обсуждения всех вариантов, учитель предъявляет

классу  заранее  подготовленный  слайд  с  символическими  изображениями

этих  вариантов.  Те  предложения  детей,  которые  не  были  заранее

предусмотрены учителем, выписываются на доску. Затем ученики выбирают

последовательность  рассмотрения  предложенных  ими  путей  решения

проблемы.  Учитель  или  приглашенный  им  ученик  использует  систему

гиперссылок  для  того,  чтобы  познакомить  класс  с  новой  учебной

информацией  и  вновь  вернуться  к  проблемному  вопросу.  Этот  прием

позволяет  активизировать  внимание  учащихся,  увлекает  детей  самой

возможностью выбирать, богатыми иллюстративными возможностями.

Несмотря на то, что изображение на экране дети видят в отраженном свете,

использовать  проекционную  аппаратуру  для  изложения  нового  материала

более  10 минут не  стоит.  Апробация данного  приема показала,  что более

длительная  работа  с  электронной  наглядностью,  несмотря  на  ее

привлекательность, утомляет детей. Еще одним существенным ограничением

является  недопустимость  использования  большого  количества  текста  на

экране.

     Использование  интерактивных  электронных  заданий  способствует

сокращению  времени  и  повышению  эффективности  формирования

представлений  обучающихся  об  изучаемых  фактах,  понятиях  и  явлениях,

нежели при вербальном изложении нового материала.

Эффективен и   групповой метод   при объяснении нового материала.

Объяснение нового материала можно проводить в виде заседания экспертной

групп,которые создают ребята по желанию.

Экспертам даётся определённое задание, в ходе выполнения задания 
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эксперты  должны  проанализировать,  ответить  на  вопросы  и  приготовить

 сообщение  о  том,  какие  задания  они  повторили,  что  узнали  нового,  что

интересного было в их задании.

Контроль:  учитель  подводит  итог,  заслушивая  сообщения,  вовлекая

детей в коллективную деятельность.

Тема 4.  Элементы урока 
 Типичными структурными элементами урока являются:

1.Организация начала урока (2 минуты). Заинтересовать детей, привлечь их

внимание к уроку, сообщить тему и цель урока.

II.Проверка  домашнего  задания  (3  минуты).  Определённый  уровень

усвоенного  материала  предыдущей  темы  и  подготовка  школьников  к

восприятию новой информации.

III.Основная  часть.  Изучение  нового  материала  (20  минут).  Научное,

увлекательное,  доступное  изложение  нового  материала  с  привлечением

учащихся.

IV.Первичное  закрепление  знаний  (5  минут).  Можно  использовать

специальные задания после объяснения нового материала. Провести беседу

с целью выработки умений и применения знаний.

V.Подведение итогов урока (2 минуты). Выяснить чему научились дети на

уроке, что узнали нового и аргументировать оценку знаний учащихся.

VI.Информация о домашнем задании (3 минуты).  Сообщение домашнего

задания и разъяснение способов его выполнения.

Типы.

Наиболее распространенную и используемую на практике классификацию 
ввёл Б. П. Есипов и выделил следующие типы уроков:

1.Изучение нового материала.

2.Урок закрепления знаний и формирование умений и навыков.

3.Урок обобщения и систематизации знаний.
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4.Урок контроля и коррекции знаний, умений и навыков учащихся.

5.Комбинированный или смешанный урок.

Тема  5.  Организация  учебного  процесса  с  применением
инновационных методик

Понятие инноваций. Особенности организации нетрадиционного урока.
Плюсы и минусы в использовании инновационных методик.

Внедрение  ИКТ  в  содержание  образовательного  процесса  подразумевает

интеграцию различных предметных областей с информатикой, что ведет к

информатизации  сознания  учащихся  и  пониманию  ими  процессов

информатизации в современном обществе (в его профессиональном аспекте).

Существенное  значение  имеет  осознание  складывающейся  тенденции

процесса  информатизации  школы:  от  освоения  школьниками  начальных

сведений  об  информатике  к  использованию  компьютерных  программных

средств  при  изучении  общеобразовательных  предметов,  а  затем  к

насыщению элементами информатики структуры и содержания образования,

осуществления  коренной  перестройки  всего  учебно-воспитательного

процесса на базе применения информационных технологий. В результате в

школьной  методической  системе  появляются  новые  информационные

технологии,  а  выпускники  школ  имеют  подготовку  к  освоению  новых

информационных  технологий  в  будущей  трудовой  деятельности.  Данное

направление  реализуется  посредством  включения  в  учебный  план  новых

предметов,  направленных  на  изучение  информатики  и  ИКТ.  Опыт

применения  показал:  а)информационная  среда  школы  открытого  типа,

включающая различные формы дистанционного  образования,  существенно

повышает  мотивацию  учеников  к  изучению  предметных  дисциплин,

особенно с использованием метода проектов;  б) информатизация обучения

привлекательна  для  ученика  в  том,  что  снимается  психологическое

напряжение  школьного  общения  путем  перехода  от  субъективных

отношений "учитель-ученик” к наиболее объективным отношениям "ученик-

компьютер-учитель”,  повышается  эффективность  ученического  труда,
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увеличивается  доля  творческих  работ,  расширяется  возможность  в

получении дополнительного образования по предмету в стенах школы, а в

будущем осознается целенаправленный выбор вуза, престижной работы; 

в)  информатизация  преподавания  привлекательна  для  учителя  тем,  что

позволяет  повысить  производительность  его  труда,  повышает  общую

информационную культуру учителя.

Инновационная  деятельность  в  своей  наиболее  полной  развертке

предполагает систему взаимосвязанных видов работ, совокупность которых

обеспечивает появление действительных инноваций. А именно:

●  научно-исследовательская  деятельность,  направленная  на  получение

нового знания о том, как нечто может быть («открытие»), и о том, как нечто

можно сделать («изобретение»);

●  проектная  деятельность,  направленная  на  разработку  особого,

инструментально-технологического  знания  о  том,  как  на  основе  научного

знания в заданных условиях необходимо действовать, чтобы получилось то,

что может или должно быть («инновационный проект»);

●  образовательная  деятельность,  направленная  на  профессиональное

развитие  субъектов  определенной  практики,  на  формирование  у  каждого

личного  знания  (опыта)  о  том,  что  и  как  они  должны  делать,  чтобы

инновационный проект воплотился в практике («реализация»).

Что  же  такое  сегодня  «инновационное  образование»?  —  Это  такое

образование,  которое способно к саморазвитию и которое создает условия

для полноценного развития всех своих участников;  отсюда главный тезис;

инновационное  образование  —  это  развивающее  и  развивающееся

образование.

Что же такое «инновационная образовательная технология»? Это комплекс

из трех взаимосвязанных составляющих:

1. Современное  содержание,  которое  передается  обучающимся,

предполагает  не  столько  освоение  предметных  знаний,  сколько

развитие компетенций, адекватных современной бизнес-практике. Это
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содержание  должно  быть  хорошо  структурированным  и

представленным в виде мультимедийных учебных материалов, которые

передаются с помощью современных средств коммуникации.

2. Современные  методы  обучения  —  активные  методы  формирования

компетенций,  основанные  на  взаимодействии  обучающихся  и  их

вовлечении в учебный процесс, а не только на пассивном восприятии

материала.

3. Современная  инфраструктура  обучения,  которая  включает

информационную,  технологическую,  организационную  и

коммуникационную  составляющие,  позволяющие  эффективно

использовать  преимущества  дистанционных  форм  обучения.

(Бондаренко  О.В. Современные  инновационные  технологии  в

образовании , Электронный журнал "РОНО", 2012, выпуск 16)

Студентам  для  изучения  предлагается  распространенная  классификация

инноваций  в  образовании  по  признаку  интенсивности  инновационного

изменения или уровню инновационности:

инновации нулевого порядка 

 это  практически  регенерирование  первоначальных  свойств  системы

(воспроизводство традиционной образовательной системы или ее элемента) 

 инновации первого порядка 

 характеризуются количественными изменениями в системе при неизменном

ее качестве 

 инновации второго порядка 

 представляют  собой  перегруппировку  элементов  системы  и

организационные  изменения  (например,  новая  комбинация  известных

педагогических  средств,  изменение  последовательности,  правил  их

использования и др.) 

 инновации третьего порядка 
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 адаптационные изменения образовательной системы в новых условиях без

выхода за пределы старой модели образования 

 инновации четвертого порядка 

 содержат новый вариант решения (это чаще всего простейшие качественные

изменения  в  отдельных  компонентах  образовательной  системы,

обеспечивающие некоторое расширение ее функциональных возможностей) 

 инновации пятого порядка 

 инициируют  создание  образовательных  систем  «нового  поколения»

(изменение всех или большинства первоначальных свойств системы) 

 инновации шестого порядка 

 в результате реализации создаются образовательные системы «нового вида»

с  качественным  изменением  функциональных  свойств  системы  при

сохранении системообразующего функционального принципа 

 инновации седьмого порядка 

 представляют высшее, коренное изменение образовательных систем, в ходе

которого  меняется  основной  функциональный  принцип  системы.  Так

появляется «новый род» образовательных (педагогических) систем

Применительно  к педагогическому  процессу  инновация  означает  введение

нового  в цели,  содержание,  методы  и формы  обучения  и воспитания,

организацию совместной деятельности учителя и учащегося.

Об  инновациях  в российской  образовательной  системе  заговорили  с 80-

х годов  XX века.  Именно  в это  время  в педагогике  проблема  инноваций  и,

соответственно,  её  понятийное обеспечение стали предметом специальных

исследований.  Термины  «инновации  в образовании»  и «педагогические

инновации»,  употребляемые  как  синонимы,  были  научно  обоснованы

и введены в категориальный аппарат педагогики.

Педагогическая  инновация  -  нововведение  в педагогическую  деятельность,

изменения  в содержании  и технологии  обучения  и воспитания,  имеющие

целью повышение их эффективности.
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Таким  образом,  инновационный  процесс  заключается  в формировании

и развитии содержания и организации нового.  В целом под инновационным

процессом понимается комплексная деятельность по созданию (рождению,

разработке),  освоению,  использованию  и распространению  новшеств.

В научной литературе различают понятия «новация» и «инновация». 

Таблица  3.1  Понятия  «новация»  и «инновация»  (по:  Гребенюк  И.  И.,

Голубцов Н.  В.,  Кожин В.  А.,  Чехов К.  О.,  Чехова С.  Э.,  Фёдоров О.  В.,

Анализ инновационной деятельности высших учебных заведений России)

Критерии Новация Инновация
Масштаб  целей

и задач

Частный Системный

Методологическое

обеспечение

В  рамках

существующих теорий

Выходит  за рамки

существующих теорий
Научный контекст Относительно  легко

вписывается

в существующие

«нормы»  понимания

и объяснения

Может  вызвать  ситуацию

непонимания,  разрыва

и конфликта,  поскольку

противоречит  принятым

«нормам» науки
Характер

действий

(качество)

Экспериментальный

(апробирование частных

нововведений)

Целенаправленный  поиск

и максимально  полное

стремление  получить  новый

результат
Характер

действий

(количество)

Ограниченный

по масштабу и времени

Целостный, продолжительный

Тип действий Информирование

субъектов  практики,

передача «из рук в руки»

локального новшества

Проектирование  новой системы

деятельности в данной практике

Реализация Апробация,  внедрение

как управленческий ход

(сверху  или

Проращивание,

культивирование  (изнутри),

организация  условий
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по договорённости

с администрацией)

и пространства  для

соответствующей деятельности
Результат,

продукт

Изменение  отдельных

элементов

в существующей

системе

Полное  обновление  позиции

субъектов  практики,

преобразование связей в системе

и самой системы
Новизна Инициатива в действиях,

рационализация,

обновление  методик,

изобретение  новой

методики

Открытие  новых  направлений

деятельности,  создание  новых

технологий,  обретение  нового

качества  результатов

деятельности
Последствия Усовершенствование

прежней  системы,

рационализация

её функциональных

связей

Возможно  рождение  новой

практики или новой парадигмы

исследований и разработок

Итак, новация - это именно средство (новый метод, методика,  технология,

программа  и т.п.),  а инновация  -  это  процесс  освоения  этого  средства.

Инновация  -  это  целенаправленное  изменение,  вносящее  в среду  обитания

новые  стабильные  элементы,  вызывающие  переход  системы  из  одного

состояния в другое .

Также следует разграничивать такие понятия, как «инновация» и «реформа». 

Таблица  3.2  Понятия  «реформа»  и «инновация»  (по:  Гребенюк  И.  И.,

Голубцов Н.  В.,  Кожин В.  А.,  Чехов К.  О.,  Чехова С.  Э.,  Фёдоров О.  В.,

Анализ инновационной деятельности высших учебных заведений России)

Реформа Инновация
Реорганизация  образовательного

процесса

Изменения  во  внутренней

организационной  деятельности

вуза
Увеличение финансирования Изменения  в содержании

образования
Изменения  в оборудовании  учебныхИзменения в методах обучения
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заведений
Изменения  в продолжительности

обучения
Изменения в отношениях

 

«Преподаватель - Студент»

Повышение статуса образования
Новые  санитарно-гигиенические

требования
Изменения  в структуре  системы

образования
Нововведение при таком рассмотрении понимается как результат инновации,

а инновационный  процесс  рассматривается  как  развитие  трёх  основных

этапов:  генерирование  идеи  (в  определённом случае  -  научное  открытие),

разработка  идеи  в прикладном  аспекте  и реализация  нововведения

в практике . В связи с этим, инновационный процесс можно рассматривать как

процесс  доведения  научной  идеи  до  стадии  практического  использования

и реализация  связанных  с этим  изменений  в социально  -  педагогической

среде.  Деятельность,  обеспечивающая  превращение  идей  в нововведение

и формирующая  систему  управления  этим  процессом,  является

инновационной деятельностью.

Темы эссе для подготовки к коллоквиуму и требования к
написанию:

Тема 1 . Индивидуальная форма организации обучения

Тема 2 Групповая форма организации обучения

Тема 3 Фронтальная форма организации обучения

Эссе  представляет  собой  жанр  сочинения.  Эссе  подразумевает

свободу творчества. Это самостоятельное размышление по поводу какой

либо проблемы. Эссе пишется в свободном стиле и композиции, на любую

тему,  может носить историко-биографический, литературно-критический,

философский,  научно-популярный  характер.  В  содержании  эссе

оцениваются  в  первую очередь  личность  автора  –  его  мировоззрение  и

мысли. Эссе – это размышление над какой-нибудь проблемой. Поэтому в
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эссе  допускается  полемика  с  другими  авторами  (их  точкой  зрения).

Цитировать других авторов можно, но умеренно и к случаю. Эссе – это

абсолютно  самостоятельная  работа,  написанная  собственным  стилем  и

языком, поэтому, чем меньше цитат, тем лучше.

Написание  эссе  позволяет  автору  научиться  четко  и  грамотно

формулировать  мысли,  структурировать  информацию,  использовать

основные  категории  анализа,  выделять  причинно-следственные  связи,

иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать

свои выводы; овладеть научным стилем речи.

Эссе  должно  демонстрировать  содержательно-теоретический

уровень  владения  соответствующей  темой  и  отражать  личное  мнение

автора  по  излагаемому  вопросу  (т.е.  оценочные  суждения  —  мнения,

основанные на авторских убеждениях или взглядах). 

Текст  эссе  должен  быть  сбалансирован.  Если  высказывается  одна

точка  зрения,  то  желательно,  чтобы  в  тексте  присутствовала  и  была

проанализирована и противоположная ей. 

Содержание эссе должно быть продуманным, логически правильно

выстроенным и логически выстроенным, должно присутствовать введение

в  тему (1-3  предложения  — суть  и  обоснование  выбора  данной темы),

основную  часть,  заключение  (1-3  предложения).  Заключение

подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, подкрепляет смысл и

значение изложенного в основной части.

Ссылки в тексте эссе не обязательны, если же автор приводит чью-

либо мысль, то необходимо указать источники информации, автора и т.д. 

Объем текста должен составлять не более 1-2 страниц рукописного

или печатного текста. В эссе должно присутствовать творческое начало. 

Темы контрольных работ/рефератов для обеспечения
самостоятельной работы студентов:

1. формы и методы ознакомления с новым учебным материалом
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2.  Понятие инноваций. 

3. Особенности организации нетрадиционного урока.

4.  Плюсы и минусы в использовании инновационных методик.

Методические рекомендации по написанию контрольных
работ/рефератов:

Контрольная  работа  или  реферат  является  результатом

самостоятельной  работы  студента  над  той  или  иной  проблемой/темой

учебного курса.

Основная задача контрольной работы или реферата состоит в работе с

одним или несколькими источниками. Но необходимо помнить, что реферат

не является простым переписыванием или компиляцией из нескольких книг

или  источников.  Студенту  необходимо  продемонстрировать  умение

анализировать, классифицировать и если нужно критиковать тот материал из

книг и источников, который он использует в своей работе.

Тематика  рефератов  определяется  преподавателем,  а право  выбора

темы реферата предоставляется самому студенту. Прежде чем выбрать тему

реферата,  необходимо  выяснить  свой  интерес,  определить,  над  какой

проблемой вы хотели бы работать.  По согласованию с преподавателем вы

можете  предложить  свою  тему  реферата,  которая  может  не  совпадать  с

названием из предлагаемого списка, но обязательно должна соответствовать

тематике изучаемой дисциплины. 

Написание контрольной работы или реферата включает в себя:

- Выбор темы

– Подбор и изучение литературы по теме (как правило, не менее 3-5

наименований)

– Составление библиографии

– Обработка и систематизация информации

– Разработка последовательности ответа на поставленный вопрос, т.е.

тему реферата
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Контрольная  работа/реферат  оценивается  преподавателем  исходя  из

удовлетворения следующим требованиям:

Стиль написания должен быть научно-публицистическим, то есть текст

должен быть написан как научная статья, публикация. Необходимо помнить

о  разнице  между  проповедью  как  устной  речью,  и  рефератом,  как

письменной речью.

Последовательность и логичность. При написании письменной работы

необходимо  обратить  особое  внимание  на  то,  чтобы  все  аргументы  были

четко  и  ясно  сформулированы,  а  все  доказательства  были  логичны  и

располагались в определенной последовательности 

Если тема сформулирована в виде вопроса, то проще всего построить

изложение реферата в виде ответа на него. Несмотря на кажущуюся простоту

такого  подхода,  необходимо  помнить,  что  для  раскрытия  темы,  важно

исчерпывающе ответить  на  вопрос.  Это  не  означает,  что  нужно  написать

такой  реферат,  после  прочтения  которого  не  останется  никаких вопросов.

Ведь это практически невозможно, особенно если вопрос спорный. Как же

ответить на вопрос так, чтобы раскрыть тему? Рассмотрим несколько важных

моментов:

1. Прежде всего, необходимо понять сам вопрос и что нужно сделать

для того, чтобы ответить на него. 

2.  После того как  суть  вопроса становится ясной,  необходимо ответ

разделить на части, чтобы глубже вникнуть в тему. 

3. При разделении вопроса на части появляется более или менее четкая

структура  реферата.  На  данном  этапе  уже  можно  составить  для  себя

черновой  вариант  плана,  в  котором  будет  отражена  последовательность

ответа на вопрос темы реферата;

4. Последним этапом будет само написание реферата. В данном случае

автор  должен  не  просто  ответить  на  вопрос,  но  и  подтвердить  верность

своего  ответа,  то  есть  при  помощи  аргументов  доказать,  что  его  ответ

является правильным.
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Требования к оформлению списка литературы:

В список включаются библиографические сведения об использованных

при подготовке работы источниках.

Рекомендуется  включать  также  библиографические  записи  на

цитируемые  в  тексте  работы  документы  и  источники  фактических  или

статистических сведений (в этом случае подстрочные или внутритекстовые

библиографические ссылки не оформляются). 

В  работах  ретроспективного  или  обзорного  характера  возникает

необходимость упоминания того или иного издания.  В том случае,  если в

список включаются библиографические сведения об изданиях, с которыми

слушатель  непосредственно  не  знакомился,  в  библиографической  записи

указывается источник сведений, из которого взяты  данные об издании (по

форме: «Цит. по ...» или «Приводится по ...»). 

Список  литературы  необходимо  составлять  по  определенным

правилам:

   Отбор литературы.     Указывается литература, использованная при

подготовке работы.

   Описания  источников.  Каждая  запись  о  книге  или  статье  –  это

краткая библиографическая запись, включающая в себя основные сведения:

   - фамилия автора и его инициалы;

   - заглавие;

   - выходные данные: место издания, издательство, год издания;

   - количество страниц.

Вопросы к экзамену по курсу:

1. Формы организации обучения: индивидуальная

2. Формы организации обучения: групповая

3. Формы организации обучения: фронтальная

4. Конкретные  формы  организации  работы  с  учащимися  в  процессе

обучения: урочные
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5. Конкретные  формы  организации  работы  с  учащимися  в  процессе

обучения: внеурочные

6. Понятие урока, принципы организации

7.  Лекция и способы ее проведения

8. Семинарское занятие и цели его проведения

9. Формы и методы ознакомления учеников с новым материалом

10. Структурные элементы урока: Организационный момент

11.  Структурные элементы урока: Восприятие

12.  Структурные элементы урока: Осознание и закрепление в памяти

информации

13.  Структурные элементы урока:  Овладение навыками (на основе

усвоенной информации) и творческим опытом деятельности

14.  Структурные  элементы  урока:  Усвоение  системы  и  норм

эмоционального отношения к миру и деятельности в нем

15.  Структурные элементы урока: Контроль и самоконтроль.

ГЛОССАРИЙ

Содержит  основные  термины  и  определения,  а  также  краткую  емкую

характеристику   понятий,  необходимые  студенту  для  закрепления  при

изучения основ педагогики и методики преподавания. 

Активные методы обучения – термин, зачастую используемый практиками

обучения  для  обозначения  проблемных  лекций,  ролевых  и  деловых  игр,

групповых дискуссий, решения ситуационных задач и др. 

Андрагогика – отрасль педагогической науки, предметом которой являются

закономерности  образования  взрослых,  их  общего  и  профессионального

развития.  При  андрагогическом  подходе  содержание  обучения  отбирается

исходя из образовательных запросов и опыта взрослого; проектирование и

организация учебной деятельности осуществляются с учетом его возрастных

и  личностных  особенностей,  мотивации,  социального,  познавательного  и

профессионального  опыта.  Отношения  между  преподавателем  и
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обучающимися строятся на основе совместной деятельности, сотрудничества

и взаимного обмена информацией. 

Ведущая  деятельность –  деятельность,  внутри  и  посредством  которой

осуществляется  психическое  развитие,  возникают важнейшие  психические

новообразования.  Предполагается,  что  каждому  периоду  обучения  и

воспитания соответствует своя ведущая деятельность. 

Виртуальный  университет –  консорциум  университетов  и  колледжей

(США),  предоставляющих  возможность  обучающемуся  обучаться

одновременно в нескольких учебных заведениях на основе распределенного

(комбинированного) учебного плана. 

Взаимообучение – обмен информацией, личностным и профессиональным

опытом между студентами в процессе групповых очных занятий. 

Взрослый  –  человек,  которому  присущи  личностная,  биологическая  и

психофизиологическая  зрелость,  жизненный,  социокультурный  и

профессиональный опыт. Понятие «взрослый обучающийся» используется в

основном  тогда,  когда  речь  идет  о  дополнительном  профессиональном

образовании;  несмотря  на  хронологический  возраст,  обучающихся,

получающих первое профессиональное образование, к категории взрослых не

относят. 

Вопрос – 1) форма мысли как результат отделения человеком своего знания

от  незнания,  постановки  неизвестного  на  место  цели  поисковой

деятельности,  указания  на  область  поиска  этого  неизвестного;  2)  первое

звено  диады  «вопрос–  ответ»,  инициирующее  диалогическое  общение  с

другим  человеком  или  с  самим  собой;  3)  средство  педагогического

управления познавательной деятельностью обучающегося (информационные

и проблемные вопросы).

 Воспитание – 1) процесс социализации индивида, становления и развития

его как личности на протяжении всей жизни в ходе собственной активности и

под влиянием природной, социальной и культурной среды, в т.ч. специально

организованной  целенаправленной  деятельности  родителей,  учителей,
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преподавателей;  2)  обретение  индивидом  общественно  признанных  и

одобряемых данным сообществом социальных ценностей,  нравственных и

правовых  норм,  качеств  личности  и  образцов  поведения  в  процессах

образования.

 Действие  –  структурная  единица  деятельности  (С.Л.Рубинштейн,

А.Н.Леонтьев);  произвольный  преднамеренный  акт,  направленный  на

достижение осознаваемой цели. 

Деятельность -  форма  общественно-исторического  бытия  людей,

целенаправленное  преобразование  ими  природной  и  социальной

действительности. Деятельность превращает некоторый исходный материал

в продукт; осуществляется субъектом, включает в себя цель, средство, сам

процесс преобразования и его результат;  активное взаимодействие человека

с окружающей действительностью, в ходе которого человек выступает как

субъект,  целенаправленно воздействующий на  объект  и  удовлетворяющий

таким образом свои потребности. Всякая деятельность состоит из ряда актов

– действий или поступков, основанных на тех или иных побуждениях или

мотивах и направленных на определенную цель (С.Л. Рубинштейн). Понятие

деятельности  необходимо  связано  с  понятием  мотива.  Деятельности  без

мотива  не  бывает.  Деятельность  осуществляется  совокупностью действий,

подчиняющихся частным целям, которые могут выделяться из общей цели.

Роль общей цели выполняет осознанный мотив (А.Н. Леонтьев).

 Деловая игра – форма обучения, в которой моделируются предметный и

социальный аспекты содержания профессиональной деятельности. Одна из

ведущих  форм  контекстного  обучения.  В  деловой  игре  развертывается

квазипрофессиональная деятельность обучающихся на имитационно-игровой

модели, отражающей содержание, технологии и динамику профессиональной

деятельности специалистов, ее целостных фрагментов. 

Диалог –  единица  общения,  исходная  «клеточка»  порождения и  развития

речи  и  мышления  человека.  Каждая  реплика  диалога  (высказывание)  –

единица речи индивида – имеет предметную отнесенность (реплика о чем-то)
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и  социальный  характер  (обращена  к  партнеру),  регулируется

микросоциальными отношениями между партнерами; может осуществляться

также  как  обмен  неречевыми  «репликами»  –  поступками,  действиями,

бездействием,  жестами,  молчанием.  Диалог  связан  с  внутренней  речью,

накладывая отпечаток на ее структуру и таким образом на сознание в целом. 

Дидактика –  теория  образования  и  обучения,  отрасль  педагогики.

Предметом  дидактики  является  взаимодействие  преподавания  и  учения,

обеспечивающее организованное усвоение учащимися содержания обучения.

Дистанционное  образование  (ДО) –  форма  образования,  отличающаяся

преимущественно разделенным во времени и пространстве опосредованным

учебными  текстами  общением  обучающих  и  обучающихся.  Руководство

обучением  осуществляется  посредством  установочных  лекций  и

инструктивных  материалов,  рассылаемых  обучающимся  тем  или  иным

способом,  а  также  в  ходе  периодических  очных  контактов  обучающих  и

обучающихся. 

Знания –  результат  процесса  познания  индивидом  действительности;

адекватное ее отражение в сознании человека в виде представлений, понятий,

суждений,  теорий.  Зона  ближайшего  развития  –  понятие,  обозначающее

реально  имеющиеся  у  обучающегося  возможности,  которые  могут  быть

раскрыты и  использованы для  его  развития  при  минимальной помощи со

стороны  обучающего  (Л.С.  Выготский);  в  широком  смысле  –  будущий

результат, еще находящийся в процессе становления, «завтрашний день» в

психическом развитии человека. 

Игра – форма организации поведения и деятельности человека в условных

ситуациях, посредством которой воссоздается и усваивается общественный

опыт,  фиксированный  в  социально  закрепленных  способах  действий  и

поступках  людей,  в  предметах  культуры,  науки  и  производства.  Этим

обусловлено  использование  разного  рода  игр  –  деловых,  инновационных,

организационно-деятельностных  и  др.  –  в  системе  общего  и

профессионального образования. 
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Интерактивность – характеристика процесса обмена информацией, идеями,

мнениями  между  субъектами  образовательного  процесса  (тьютором  и

обучающимися,  обучающимися  между  собой);  может  быть  как

непосредственным,  вербальным  диалогом,  так  и  опосредованным

диалогически  организованным  (интерактивным)  письменным  текстом,

включая работу в реальном режиме времени в сети Интернет.

 Качество  образования –  соответствие  полученного  образования

определенным  потребностям,  требованиям,  стандартам,  ожиданиям.

Представляет  собой  совокупность  качеств:  контингента  обучающихся,

преподавателей;  содержания  образования;  условий  организации  обучения;

используемых  педагогических  технологий;  образовательного  процесса.

Главным  критерием  оценки  качества  образования  специалиста  является

соответствие его личностных, профессиональных и деловых характеристик

потребностям  жизни,  включая  потребности  самого  специалиста,

производства и общества.

 Компетентностный  подход –  интегративная  основа  модели  открытого

дистанционного  образования,  предполагающая  опору  на  понятие

«компетентность специалиста» в качестве «единицы» измерения результатов

образовательного  процесса;  обоснование  компонентов  компетентности;

использование  конкретных  критериев  оценки  их  сформированности,

свидетельствующих  об  уровне  профессионализма  человека;  выстраивание

некоторых обоснованных уровней компетентности из всех характеристик ее

компонентов.  Это  позволяет  задать  «лестницу»  профессионального  роста

студентов  и  выстраивать  образовательные  программы  в  соответствии  с

уровнями  их  компетентности.  Компетентность:   интегративная

характеристика,  выраженная  в  способности  человека  осуществлять

конкретную производственную деятельность в рамках принятых стандартов;

уровень владения человеком технологиями профессиональной деятельности,

а  также  наличие  соответствующих  этой  деятельности  качеств  личности

внепредметного  характера  (ответственности,  самостоятельности,

СА
РА
ТО
ВС
КИ
Й ГО

СУ
ДА
РС
ТВ
ЕН
НЫ
Й УН

ИВ
ЕР
СИ
ТЕ
Т И
МЕ
НИ

 Н
. Г

. Ч
ЕР
НЫ
ШЕ
ВС
КО
ГО



способности принятия индивидуальных и совместных решений, творческого

подхода  к  делу,  умения  постоянно  учиться,  гибкости  теоретического  и

профессионального мышления, коммуникативности и др.).

 Контекст – система внутренних и внешних факторов и условий поведения и

деятельности  человека  в  конкретной  ситуации,  определяющая  смысл  и

значение  этой  ситуации  как  целого  и  входящих  в  него  компонентов.

Внутренний  контекст  составляет  совокупность  индивидуальных

особенностей,  отношений,  знаний  и  опыта  человека;  внешний  –

социокультурных,  предметных,  пространственно-временных  и  иных

характеристик ситуации действия и поступка. Контекст профессионального

будущего, задаваемый в обучении, наполняет познавательную деятельность

студентов  личностным  смыслом,  обусловливает  высокий  уровень  их

активности, познавательной и профессиональной мотивации. 

Контекстное обучение – обучение, в котором на языке наук и с помощью

всей системы форм, методов и средств обучения,  традиционных и новых,

моделируется  предметное  и  социальное  содержание  усваиваемой

обучающимися  профессиональной  деятельности.  Включает  формы

собственно  учебной,  квазипрофессиональной  и  учебно-  профессиональной

деятельности,  организуемой  с  помощью  семиотических,  имитационных  и

игровых (социальных) обучающих моделей.

 Концепция  курса (лат.  concepcio  –  понятие,  взгляд,  замысел):  в

гуманитарном знании концепцией можно считать любую целостную идею,

которая  может  выступать  в  качестве  интеллектуального  инструмента  для

принятия решений, изменения поведения, управления деятельностью.

 Лекция-навигатор –  лекция,  предметом  которой  является  согласование

норм, правил, рамок совместной продуктивной деятельности обучающего и

обучающихся.  Лекция-панель  –  лекция,  в  которой  участвуют  несколько

высококвалифицированных экспертов, имеющих собственную точку зрения

на решение обсуждаемой проблемы. 
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Личностно  ориентированный  подход  к  образованию –  создание

психолого-педагогических условий реализации образовательной программы

в соответствии с потребностями, интересами и субъектным опытом каждого

обучающегося,  овладение  им  собственно  профессиональными  и

надпредметными  способностями  (мыслительными,  творческими,

рефлексивными, коммуникативными, социально-культурными), развитие как

личности и индивидуальности. 

Метод (греч.  methodos – путь к чему-либо)  – 1)  способ достижения цели,

определенным  образом  упорядоченная  деятельность.  Метод  как  средство

познания есть способ воспроизведения в мышлении изучаемого объекта; 2)

способ познания, исследования явлений природы и общественной жизни; 3)

прием, система приемов в какой-либо деятельности.

 Метод  обучения –  упорядоченный  способ  организации  совместной

деятельности субъектов образовательного процесса [преподавателя (тьютора)

и  обучающегося  или  группы  обучающихся],  направленный  на  усвоение

содержания  образования,  общее  и  профессиональное  развитие  личности

будущего специалиста. Метод обучения характеризуется тремя признаками:

обозначает  цель  обучения,  способ  усвоения,  характер  взаимодействия

субъектов обучения. 

Методы  объяснительно-иллюстративного  обучения –  способы

организации  совместной  деятельности,  направленные  на

передачу/присвоение знаний о мире. 

Методы  репродуктивного  обучения –  способы  организации  совместной

деятельности,  направленные  на  применение  знаний  для  решения

стандартных задач. 

Методология –  учение  о  структуре,  логической  организации,  методах  и

средствах теоретической (мышление) и практической деятельности; система

принципов и способов их организации. Методология – область деятельности,

функцией  которой  является  создание  и  совершенствование
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интеллектуальных  средств  организации  рефлексивных  процессов  (О.С.

Анисимов). 

Моделирование  –  исследование  объектов  познания  на  их  заместителях  –

реальных  или  идеальных  моделях;  построение  моделей  реально

существующих предметов и явлений, в частности образовательных систем.

Под  моделью  при  этом  понимается  система  объектов  или  знаков,

воспроизводящих  некоторые  существенные  свойства  системы-оригинала,

прототипа  модели.  Модель –  это  образ  некоторой реальности,  в  котором

выделены  существенные  для  данного  вида  познания  признаки.  Навык  –

действие,  в  составе  которого  отдельные  операции  стали

автоматизированными в результате многократных упражнений. 

Научение  –  процесс  появления  у  человека  психофизиологических  и

психических  новообразований,  приобретения  индивидуального  опыта  в

повторяющихся ситуациях поведения и деятельности. Научение может быть

целенаправленным,  специально  организованным  в  процессах  обучения,  и

непроизвольным, стихийным. 

Непрерывное  образование –  процесс  развития  человека  как  личности,

субъекта  деятельности  и  общения  на  протяжении  всей  его  жизни  в  сети

образовательных учреждений и путем самообразования. Оно является своего

рода  координатой  жизнедеятельности  человека,  направленной  на

удовлетворение  его  образовательных  потребностей,  развитие  общей  и

профессиональной  культуры.  Как  педагогическая  система  непрерывное

образование  представляет  собой  целостную  систему  средств,  способов  и

форм  приобретения  и  углубления  общей  и  профессиональной  культуры,

предоставления  каждому  человеку  возможности  реализации  собственной

программы его получения. 

Образование -  внутренне мотивированная, личностная активность человека

как особая координата всей жизнедеятельности человека, направленная на

созидание образа мира в себе посредством полагания себя в мир культуры,

формирования систем отношений к природе,  обществу, другим людям и к
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самому  себе;  осуществляется  как  в  специально  организованных

образовательных  учреждениях,  так  и  в  контексте  социокультурной  и

профессиональной деятельности;  целенаправленный процесс воспитания и

обучения  в  интересах  человека,  общества,  государства  (закон  РФ  «Об

образовании»);   сфера  социальной  практики,  основной  функцией  которой

является  наследование  и  расширенное  воспроизводство духовной  и

интеллектуальной  культуры.   процесс  педагогически  организованной

социализации,  осуществляемой  в  интересах  личности  и  общества

(Российская педагогическая энциклопедия).

 Образовательная парадигма – принятая широким научно-педагогическим

сообществом  система  социальных  ценностей,  теоретических  идей,

принципов,  экспериментальных  и  обучающих  моделей  и  методов,  образ

мысли  теоретиков  и  практиков  обучения  и  воспитания,  определяющие

позиции  педагогов  и  обучающихся,  цели  и  содержание  образования,

педагогические  технологии и  уклад  жизни учебных заведений.  Парадигма

образования  исторически  изменяется  под  влиянием  новых  ценностей

общества  и  личности,  накопления  противоречий  в  самой  педагогической

науке.  Образовательная программа (ОП) – в общепринятом смысле – это

нормативный  документ,  в  котором  определены  ценностно-целевые

основания,  раскрыто  содержание  образования  и  способы  его  освоения,

предполагаемые результаты и формы их проверки. Иначе говоря, ОП – это

проект  реализации  образовательных  целей,  включающий  не  только

содержание,  но  и  способы  их  достижения.  Образовательная  среда  –

социальное  и  пространственно-предметное  окружение  человека,  включая

программы обучения, обеспечивающие и опосредующие его общекультурное

и профессиональное развитие; система условий, содержащихся в социальном

и  пространственно-предметном  окружении  человека,  включая  программы

обучения,  обеспечивающих  и  опосредующих  его  общекультурное  и

профессиональное развитие.
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 Образовательная технология (В.В. Гузеев) – это система, состоящая из:

модели  исходного  состояния  учащегося;  модели  конечного  состояния

учащегося;  средств  диагностики  состояний  учащегося;  набора  моделей

обучения и критериев их выбора; механизма обратной связи. 4 Обучение –

«Совместная  целенаправленная  деятельность  учителя  и  учащихся,  в  ходе

которой осуществляется развитие личности,  ее образование и воспитание»

(«Российская педагогическая энциклопедия», 1999, т. 2, с. 66); 

Обучение – педагогически обоснованные формы общения и взаимодействия

преподавателя (тьютора) и обучающегося (обучающихся), направленные на

достижение  целей  образования;  обучение  представляет  собой  единство

преподавания  и  учения,  а  в  открытом  дистанционном  образовании  –

единство  консультирования,  наставничества  тьютора  и  учения

обучающегося.  Обучение  на  расстоянии –  обучение,  осуществляемое

посредством сочетания почтовой, радио-, телевизионной, электронной связи,

телефона  и  газет  при  ограниченном  непосредственном  контакте

обучающегося  с  преподавателем  или  полном  отсутствии  такового.

Преподавание  осуществляется  главным  образом  через  специально

подготовленные печатные, аудиовизуальные или другие материалы. 

Объект  педагогического  воздействия –  в  классической  образовательной

парадигме  ученик,  исполняющий  указания  учителя,  преподавателя

(слушание лекции,  выполнение задания,  решение задачи и т.  п.),  который

занимает  «ответную»  позицию  и  не  имеет  реальных  возможностей  для

собственных  целеполагания  и  целереализации  в  процессе  обучения;

обучаемый. 

Организационные  формы  обучения  (оргформы) -  варианты

педагогического  общения  между  обучающими  и  обучающимися  в

образовательном  процессе.  Виды: непосредственные  и  опосредованные;

индивидуальные,  парные,  групповые,  коллективные;   целостные

совокупности  завершенных  способов  осуществления  образовательной

деятельности  на  ее различных  этапах.  Открытое  дистанционное
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образование (ОДО) – одна из новых форм непрерывного многоуровневого

образования,  отличающаяся  следующими  признаками:   построена  на

интеграции  образовательной,  профессиональной  и  социальной  сред

функционирует  на  основе  комплекса  взаимосвязанных  технологий,

обеспечивающих  однородное  качество  во всей  сети   ориентирована  на

развитие  компетентности  работающих  специалистов  сочетающая

непосредственное  и  опосредованное  взаимодействие  с  помощью

информационных  технологий. Отличительная  особенность  модели  ОДО:

Синтез  трех  подходов  –  андрагогический,  контекстный  и  личностно

ориентированный; Интеграция трех сред – социальная, профессиональная и

образовательная;  Сочетание  трех  технологий  –  педагогическая,

информационно-коммуникационная,  управленческая.  Открытое

образование –  форма  образования,  характеризующаяся  доступностью,

гибкостью,  сфокусированностью  на  обучающемся.  Доступность  означает

отсутствие  требований  к  уровню  образования  при  приеме  на  обучение,

гибкость  –  пластичность  и  вариативность  всех  составляющих

образовательного  процесса:  структуры  и  содержания  образовательных

программ,  учебно-методического  обеспечения,  форм организации  учебных

занятий,  а  также  места,  времени  и  темпа  обучения.  Студент  обладает

значительной свободой выбора при определении целей и организации своего

обучения соответственно индивидуальным потребностям и склонностям. 

Парадигма  –  разделяемая  научным  сообществом  в  данный  исторический

период система основных научных представлений (теории, методы) в данной

области  знаний,  по  образцу  которых  организуется  исследовательская

деятельность  ученых,  ведутся  прикладные разработки  и  их  реализация  на

практике. 

Парадигма  гуманитарная –  исследовательский  подход,  связанный  с

признанием  самоценности  события;  в  изучении  развивающихся  объектов

(человек, общество) реализуется принцип единства истины и ценности, факта

и смысла, сущего и должного; гуманитарное знание всегда персоналистично. 
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Парадигма  естественно-научная –  принцип  организации  научного

исследования  и  способ  интерпретации  его  результатов  по  критериям  их

проверяемости,  воспроизводимости  и  неизменности;  естественно-научное

знание объектно, беспристрастно и непредвзято. 

Парадигма научная – совокупность образцов и ценностных установок, норм

и  правил,  определяющих  основные  направления  научных  исследований  в

конкретном историческом периоде. 

Парадигма  образования –  принятая  широким  научно-педагогическим

сообществом  система  социальных  ценностей,  теоретических  идей,

принципов,  экспериментальных  и  обучающих  моделей  и  методов,  образ

мысли  теоретиков  и  практиков  обучения  и  воспитания,  определяющие

позиции  педагогов  и  обучающихся,  цели  и  содержание  образования,

педагогические  технологии и  уклад  жизни учебных заведений.  Парадигма

образования  исторически  изменяется  под  влиянием  новых  ценностей

общества  и  личности,  накопления  противоречий  в  самой  педагогической

науке.  Педагогика –  (греч.  paidaqoqike  teachne,  букв.  –  детоводческое

мастерство),  отрасль  науки,  раскрывающая  сущность,  закономерности

образования,  роль  образовательных  процессов  в  развитии  личности,

разрабатываюшая  практические  пути  и  способы  повышения  их

результативности. Основные категории педагогики: обучение, образование,

воспитание, развитие. Педагогическая технология (отвечает на вопрос «Как

это делается?») – нормативное описание деятельности (исходного, текущих и

конечного состояния обучающегося, процесса, методов, средств и способов

достижения  результатов)  и  взаимодействия  обучающего  и  обучающихся,

характеризующееся ориентацией на деятельность 5 обучающегося (в отличие

от  предметной  ориентации),  надпредметностью,  воспроизводимостью,

цикличностью и направленное на достижение запланированных целей.

 Педагогический принцип – система исходных теоретических положений и

требований  к  проектированию,  организации  и  осуществлению  целостного

образовательного  процесса,  вытекающих  из  его  закономерностей  и
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реализуемых во всех звеньях педагогической системы: целях,  содержании,

педагогических  технологиях,  деятельности  преподавателей  и  деятельности

студентов. 

План  –  нормативное  представление,  в  котором  указывается

последовательность промежуточных и конечного продуктов.

 Предмет  педагогики –  исследование  тех  закономерных  связей,  которые

существуют  между  развитием  человеческой  личности  и  воспитанием,  и

разработка  на  этой  основе  теоретических  и  методических  проблем

воспитательной деятельности. 

Принципы обучения – научность, проблемность, наглядность, активность и

сознательность,  доступность,  систематичность  и  последовательность,

прочность, единство обучения, развития и воспитания. Принципы подхода к

человеку как к объекту познания – принцип универсальной талантливости

(нет  людей  неспособных,  есть  люди,  занятые  не  своим  делом),  принцип

развития (способности развиваются в результате изменений условий жизни

личности  и  интеллектуально-психологических  тренировок),  принцип

неисчерпаемости  (ни  одна  оценка  человека  при  его  жизни  не  может

считаться  окончательной).  Принципы  проектирования:   принцип

динамического  проектирования  –  наличие  в  проекте  инвариантной  и

вариативной  составляющих;  принцип  модульности  –  проект  должен

содержать  завершенный  цикл  деятельности  обучающихся  по  освоению

предметного содержания и развитию заданного ОП уровня компетентности;

принцип событийности – проект должен быть представлен в виде сценария

социально-профессионально-учебной деятельности,  обеспечивающей

полноту проживания обучающимися учебного занятия как события. 

Проблема –  психическое  состояние  человека  в  проблемной  ситуации,

характеризующееся  осознанием невозможности  ее  разрешения с  помощью

имеющихся  у  него  знаний,  средств  и  способов  действий;  разница  между

существующими  и  желаемыми  результатами  деятельности,

сопровождающаяся  психическими переживаниями этой  разницы деятелем;
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описание  на  некотором  языке  переживания  человеком  нераскрытости  и

непонятности проблемной ситуации, форма объективации знания о незнании.

Проблему неправомерно смешивать со сложной задачей, поскольку первая

требует включения продуктивного, а вторая – репродуктивного мышления.

Проблемная лекция – лекция, в ходе которой лектором сначала создается

проблемная ситуация, затем осуществляется постановка и анализ проблемы,

выдвижение гипотез. 

Проблемное  обучение –  обучение,  в  котором  с  помощью  проблемных

ситуаций моделируются условия исследовательской деятельности и развития

мышления  обучающихся.  Это  предполагает  реализацию  принципа

проблемности  в  содержании  учебного  материала  и  в  процессе  его

развертывания  в  учебной  деятельности.  Первое  достигается  разработкой

системы  учебных  проблем,  проблемных  заданий,  отражающих  реальные

противоречия  науки  и  профессиональной  деятельности;  второе  –

организацией  диалогического  общения  преподавателя  с  обучающимися.

Проблемная ситуация – понятие, характеризующее процесс взаимодействия

индивида  или  группы  с  вероятностной  средой.  Оценка  человеком

противоречивости  этой  среды  обусловливает  переживание

интеллектуального  затруднения,  приводит  к  порождению  познавательной

мотивации и мыслительного взаимодействия с ситуацией и включенными в

нее  другими  людьми.  Следствием  проверки  выдвигаемых  гипотез

относительно  неизвестного  в  проблемной  ситуации  является  ее

преобразование или в проблему, или в задачу. 

Проект –  образ  будущего  результата  деятельности  и  процесс  его

достижения,  представленный  в  виде  модели  или  комплексной  нормы

деятельности.

 Проектировочная деятельность – это деятельность по описанию будущего

результата  и  процесса  его  достижения,  направленная  на  создание

индивидуальной  программы  развития  обучающегося.  Профессиональная

среда –  совокупность  условий,  при  которых  обучение  интегрировано  в
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модельной  форме  с  профессиональной  деятельностью и  осуществляется  в

специфических  формах,  связанных  с  анализом  этой  деятельности

посредством учебных материалов и образовательных технологий.

 Распределенное  образование –  синоним  термина  «дистанционное

образование»,  под  которым  понимается  расположение  образовательных

ресурсов  в  разных  точках  географического  пространства:  электронных

библиотеках,  лабораториях  удалённого  доступа,  Web-сайтах

образовательных учреждений. 

Результат –  состояние  преобразуемого  нечто,  возникшее  в  момент

прекращения  деятельности.  Рефлексия  - оперирование  субъекта  с

собственным сознанием,  обеспечивающее выявление условий и оснований

системы собственных действий и поступков. Рефлексия означает «выход»

субъекта  из  текущего  процесса  осуществления  деятельности  и

проектирование  будущего  шага  ее  развития.  Наличие  рефлексии  и

антиципации  связывается  в  современных  психологии  и  педагогике  с

развитием творческого мышления и деятельности обучающегося;   родовая

способность человека, проявляющаяся в обращении сознания на самое себя,

на внутренний мир человека и его место во взаимоотношениях с другими, на

формы  и  способы  познавательной  и  преобразующей  деятельности  (В.И.

Слободчиков, В.И. Исаев, 1995). 

Рефлексивная  лекция –  лекция,  предметом  которой  является  анализ

динамики развития конкретных обучающихся и учебной группы.

 Ролевая игра (разыгрывание ролей) – игровая форма организации учебной

деятельности обучающихся, основная цель которой – обучение специалистов

межличностному  общению  и  взаимодействию  в  условиях  совместной

профессиональной  деятельности.  В  этом  ее  отличие  от  деловой  игры  (их

часто смешивают), которая в равной мере нацелена и на развитие предметно-

технологической компетентности будущего специалиста. 
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Система дистанционного образования – совокупность профессиональных

образовательных  программ,  сеть  их  реализующих  образовательных

учреждений и подсистема управления дистанционным образованием. 

Система образования – совокупность взаимодействующих преемственных

образовательных  стандартов  различного  уровня  и  направленности;  сеть

образовательных  учреждений  независимо  от  их  организационно-правовых

форм,  типов  и  видов,  реализующих  эти  программы;  органы  управления

образованием (закон РФ « Об образовании»).

 Ситуация –  побуждающая  и  опосредующая  активность  человека  или

группы; совокупность объективных факторов, предметных условий вместе с

субъективными состояниями включенных в нее людей; описание на каком-то

языке  конкретного  положения  дел,  вероятностных  обстоятельств,

предлагаемых для анализа обучающимся в целях приобретения ими опыта

принятия  решений  в  подобных  обстоятельствах.  На  этом  основан  метод

анализа  конкретных  производственных  ситуаций  или  ситуационных  задач

(«кейс-стади»). 

Событийная  лекция –  лекция,  оставляющая  след  в  социальной  или

индивидуальной жизнедеятельности за  счет  задействования эмоционально-

ценностных аспектов личности и социальных групп. 

Содержание и форма:  взаимосвязанные (парные)  категории,  отражающие

сущность  предметов  и  явлений  вместе  со  способами  их  внутренней

организации  и  внешнего  проявления.  Содержание  формально,  а  форма

содержательна. Содержание представляет собой подвижную, динамическую

сторону сущего, а форма означает его структурированность, определенность,

организованность.  Форма  столь  же  зависит  от  содержания,  сколько

содержание  от  формы.  При  этом  форма  обладает  относительной

самостоятельностью  и  способна  оказывать  влияние  на  содержание:  быть

адекватной  или  неадекватной,  удачной  или  неудачной,  органичной  или

неорганичной,  способствующей проявлению содержанием своей  сущности

или  не  способствующей  этому.  Несоответствие  содержания  и  формы  в
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конечном  счете  разрешается  "сбрасыванием"  старой  и  обретением  новой

формы, в которую "отливается" развившееся содержание.

 Сотрудничество –  работа,  действия,  поступки,  выполняемые  вместе,

участие  в  общем  деле;  взаимодействие,  основанное  на  общности  целей,

стремлений, совместной выработке решений с учетом интересов сторон. 

Субъект  –  человек  как  носитель  (инициатор,  творец,  распорядитель)

предметно-практической  деятельности  и  познания;  становление  субъекта

есть  процесс  овладения  индивидом  собственной  душевной  жизнью,

родовыми способностями. 

Субъект образовательного процесса – лицо или группа лиц [обучающийся,

группа  обучающихся,  преподаватель  (тьютор),  команда  курса,

администрация  образовательного  учреждения,  орган  управления

образованием], осуществляющих целеполагание и целереализацию в системе

образования,  вступающих  в  диалогическое  общение  и  взаимодействие  и

имеющих равное право на интеллектуальную активность и инициативу.

 Содержание образования – педагогически адаптированная система знаний,

умений  и  навыков,  опыта  творческой  деятельности  и  эмоционально-

ценностного  отношения  к  миру,  усвоение  которой  обеспечивает  развитие

личности. 

Способности –  индивидуально-психологические  особенности  личности,

являющиеся условием успешного овладения той или иной деятельностью и

ее продуктивного выполнения.

 Сценарий –  это  проект  хода  взаимодействия  персонажей,  подчиненный

идеям  события  (игры,  спектакля,  учебного  занятия).  Поэтому в  сценарии,

главным  образом,  отражен  процесс  взаимодействия  субъектов

образовательного  процесса,  а  в  проекте,  помимо  этого,  –  цель,

промежуточные и конечный результат, способы и средства их достижения.

Таким  образом,  сценарий  является  (так  же,  как  план)  частью  проекта.

Субъект  –  человек  как  носитель  (инициатор,  творец,  распорядитель)

предметно-практической  деятельности  и  познания;  становление  субъекта
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есть  процесс  овладения  индивидом  собственной  душевной  жизнью,

родовыми способностями. Субъект образовательного процесса – личность,

осуществляющая  процессы  целеполагания  и  целереализации  в  процессе

обучения и воспитания. Согласно современной образовательной парадигме

такими  субъектами  являются  как  обучающий,  так  и  обучающийся,

вступающие в диалогическое общение и межличностное взаимодействие и

имеющие равное право на интеллектуальную активность и инициативу. 

Творчество –  деятельность,  результатом  которой  является  создание

объективно или субъективно новых материальных и духовных ценностей. 

Теория (греч.  theoria  –  наблюдение,  рассматривание,  исследование)  –

система  обобщенного  достоверного  знания  о  том  или  ином  фрагменте

действительности,  которая  описывает,  объясняет  и  предсказывает

функционирование  определенной  совокупности  составляющих  этого

фрагмента объектов. 

Тест –  стандартизованная  измерительная  методика,  направленная  на

выявление  скрытого  свойства  интересующего  объекта  путем  одного  или

нескольких  кратких  испытаний  (заданий),  обладающих  максимальной

информативностью. 

Технология – это норма деятельности, выражающая процесс преобразования

предмета  деятельности  в  продукт,  а  также  способы  и  средства

преобразования. 

Технологии  дистанционного  образования –  специфические  для  такого

образования  технологии  проектирования  содержания  учебных  курсов

(программ),  организации  самостоятельных  индивидуальных  и  групповых

занятий,  учебной  практики,  аттестации,  психолого-педагогической

поддержки  студентов,  мониторинга  качества  образования,  а  также

технологии  подготовки  учебных  пособий  и  материалов,  использования

средств  и  каналов  телекоммуникации.  Это   технологии,  обеспечивающие

эффективное обучение на расстоянии. В отличие от этого «информационные

и  коммуникационные  технологии»  представляют  собой  ресурсы  радио,
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телевидения, аудио- и видеозаписи, компьютерные и сетевые технологии и

т.п. 

Технология  коммуникаций –  способы  доставки  сообщений,  включая

почтовые,  радио-  и  телевизионные,  телефон,  спутниковую  связь  и

компьютерные сети.

 Типовая  задача –  задачи,  наиболее  часто  встречающиеся  в

профессиональной  деятельности.  «Типовая  задача»  не  употребляется  в

смысле «стандартная», «нетворческая». Наоборот, в наше время творческие

задачи  являются  как  раз  типовыми фактически  для  всех  специальностей»

(Н.Ф. Талызина, 1987). 

Тьютор –  в  переводе  с  английского  означает  «наблюдать,  заботиться,

поддерживать». Тьютор – специалист в области организации образования и

самообразования, оказывающий поддержку обучающимся в самообразовании

и  развитии  собственной  компетентности.  На  тьютора  возлагается

ответственность  за  ведение  целостного  образовательного  модуля,

организацию  групповой  и  индивидуальной  работы  с  обучающимися.  В

задачи тьютора входят:  методическая подготовка и проведение групповых

занятий-практикумов (тьюториалов); помощь в выполнении аттестационных

работ  (ТМА),  их  проверка  и  оценка;  консультации  и  другие  формы

психологической  и  педагогической  поддержки  обучающихся  группы;

индивидуальная  помощь  обучающимся  в  решении  академических  или

личных проблем,  связанных с обучением;  профессиональная ориентация и

консультирование по вопросам карьеры.

 Тьюториал –  форма  активного  группового  обучения,  проводимого

тьютором  и  направленного  на  приобретение  обучающимися  опыта

применения  концепций  в  модельных  стандартных  и  нестандартных

ситуациях,  развитие  мыслительных,  коммуникативных  и  рефлексивных

способностей,  систематизацию  и  проблематизацию  содержания  курса,

установление  деловых  связей,  получение  обратной  связи  об  уровне

усвоенности  содержания и  на  этой  основе  –  коррекция обучения.  В  ОДО
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тьюториал организуется в виде очных занятий; может также проводиться в

виде виртуальных (сетевых) занятий в форме компьютерных конференций. 

Умения –  освоенные  человеком  способы  выполнения  действия,

обеспечиваемые совокупностью приобретенных знаний и навыков. Учебная

задача   задача,  требующая  от  учащегося  открытия  и  освоения  в  учебной

деятельности  всеобщего  способа  (принципа, закономерности)  решения

относительно  широкого  круга  проблем  и  конкретно-практических  задач.

Поставить  учебную  задачу  –  значит  ввести  учащегося  в  ситуацию,

требующую ориентации на содержательно общий способ ее решения во всех

возможных частных и конкретных вариантах условий ( В.В. Давыдов);  цель,

которую  надлежит  решить  ученику  в  определенных  условиях  учебного

процесса. Основное отличие учебной задачи заключается в том, что ее цель

и  результат  состоят  в  изменении  самого  действующего  субъекта,  а  не

изменении  предметов,  с  которыми  действует  субъект  (Д.Б.  Эльконин).

Учебный  модуль –  составная  часть  образовательной  программы,

характеризующаяся  деятельностной  и  содержательной  завершенностью,

структура  которой  обеспечивает  достижение  определенного  уровня

компетентности. 

Учение  – понятие скорее психологическое, чем педагогическое, поскольку

оно  связывается  с  усилиями  индивидов,  усваивающих  тот  или  иной

материал.  Это  научение  человека  в  результате  целенаправленного,

сознательного  присвоения  им  передаваемого  ему  общественно-

исторического  опыта  и  формируемого  на  этой  основе  индивидуального

опыта. Исходя из этой трактовки, учение рассматривается как разновидность

научения.  В работах психологов учение рассматривается как  тип ведущей

деятельности, в русле которой происходит не просто приобретение знаний,

умений и навыков, но и формирование личности в целом. 

Целеобразование  (целеполагание) –  процесс  порождения  в  сознании

человека  новых  целей  как  одно  из  проявлений  его  мышления;

СА
РА
ТО
ВС
КИ
Й ГО

СУ
ДА
РС
ТВ
ЕН
НЫ
Й УН

ИВ
ЕР
СИ
ТЕ
Т И
МЕ
НИ

 Н
. Г

. Ч
ЕР
НЫ
ШЕ
ВС
КО
ГО



соответствующие  образы-представления  могут  быть  также

транслированы.
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