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Кутырева И.В.
Инновационные технологии обучения обществознанию: Учебное для магистров очной

формы обучения по направлению подготовки 44.04.01  – Педагогическое образование, профиль
«Обществознание»

Учебное  пособие  содержит  краткое  изложение  тем  изучаемых
дисциплиной,  словарь  основных  терминов,  задания  для  самоконтроля,  по
дисциплине «Инновационные технологии обучения обществознанию». 

Для студентов очной  формы обучения.
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Цели освоения дисциплины:

Дисциплина  «Инновационные  технологии  обучения  обществознанию»

призвана  дать  магистрам  представление  о  процессах,  происходящих  в

образовательном  пространстве,  вносимых  инновациях,  формах,  методах

учебного  процесса  и  приблизить  будущих  магистров  к  свободному

включению в  Педагогическую деятельность  на  современном этапе.  Кроме

того,  изучение  данной  дисциплины  предшествует  прохождению

педагогической  практики  и  направлена  на  теоретическую  подготовку

студента к включению в профессиональную деятельность.

В  рамках  данного  курса  магистры знакомятся  с  принципами организации

религиоведческого   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.  Понятие  инновационных  технологий.  Информационно-

коммуникационные технологии

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
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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,

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»);
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●  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

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.
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(Бондаренко  О.В. Современные  инновационные  технологии  в

образовании , Электронный журнал "РОНО", 2012, выпуск 16)
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Тема 2. Типы проектирования в образовательном процессе

Психолого-педагогическое  проектирование  развивающих  образовательных

процессов  в  рамках  определенного  возрастного  интервала,  создающих

условия становления человека подлинным субъектом собственной жизни и

деятельности:  в  частности,  обучения  -  как  освоения  общих  способов

деятельности; формирования — как освоения совершенных форм культуры;

воспитания  —  как  освоение  норм  общежития  в  разных  видах  общности

людей.

Социально-педагогическое  проектирование  образовательных  институтов  и

развивающих  образовательных  сред,  адекватных  определенным  видам

образовательных процессов; а главное — адекватных традициям, укладу и

перспективам развития конкретного региона России.
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 Педагогическое  проектирование  —  как  построение  развивающей

образовательной  практики,  образовательных  программ  и  технологий,

способов и средств педагогической деятельности.

Педагогическое  проектирование  -  это  предварительная  разработка

основных деталей предстоящей деятельности учителя и учащихся, а иногда и

родителей. Для любого педагога оно является функцией не менее значимой,

чем организаторская, коммуникативная или гностическая (поиск содержания,

методов и взаимодействия с учащимися) деятельность.

В отечественной педагогической практике основоположником теории и

практики  педагогического  проектирования  по  праву  считается

А.С.Макаренко.  Он  рассматривал  воспитательный  процесс  как  особым

образом  организованное  «педагогическое  производство».  Он  был

противником стихийного процесса воспитания и выдвигал идею разработки

«педагогической  техники».  А.С.Макаренко  на  практике  усовершенствовал

«технику  дисциплины»,  «технику  разговора  педагога  с  воспитанником»,

«технику  селекционирования»,  «технику  наказания»  в  условиях

пенитенциарного  (исправительного)  образовательного  учреждения.

Продуманность  действий,  их  последовательность  были  направлены  на

формирование  в  человеке  сильной,  свободной,  нравственной,  духовно

богатой личности.

В  1989  г.  появился  первый  специальный  труд  по  педагогическому

проектированию известного педагога В.П.Беспалько.  Мощным стимулом в

развитии  педагогического  проектирования  явилось  внедрение  в  практику

вычислительной  техники.  С  ее  приходом  в  образование  стала  меняться

методика  обучения  в  направлении  ее  технологизации.  Появились

информационные технологии обучения. Но как бы они ни были развиты, они

всегда представляют собой лишь разновидность педагогических технологий,

где далеко не всегда используются ЭВМ.

Суть  педагогического  проектирования  состоит  в  том,  что  создаются

предположительные варианты будущей деятельности и прогнозируются ее
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результаты.  Объектами  педагогического  проектирования  могут  быть

педагогические  системы,  педагогический  процесс  и  педагогические

ситуации.

Этапы педагогического проектирования (Ю.К.Бабанский)

Проектирование  педагогических  систем,  процессов  и  ситуаций  -

сложная  многоступенчатая  деятельность.  Она  реализуется  как  ряд

последовательно следующих друг за другом этапов, приближая разработку

предстоящей деятельности от общей идеи к детально описанным конкретным

действиям. Выделяют три этапа педагогического проектирования:

Педагогическое  моделирование -  это  разработка  общей  идеи  создания

педагогической  системы,  процесса  или  ситуации  и  основных  путей  их

реализации. Поставленная цель заставляет задуматься о том, где и когда те

или иные качества учащихся будут востребованы, в каких условиях и как

реализованы.  Например,  учитель  технического  труда  поставил  цель

сформировать у подростков техническое мышление. Эта цель рождает идеи о

путях  ее  достижения  в  конкретных  условиях  урока.  Педагог  определяет

некоторые  теоретические  основы  формирования  технического  мышления:

вспоминает  теорию  поэтапного  формирования  умственных  действий,

основные  признаки  технического  мышления,  методы  его  диагностики.

Отсюда  он  берет  идеи,  соответствующие  поставленной  цели,  и  мысленно

создает свой целевой идеал, т.е. модель своей деятельности с учащимися. На

создание  такой  мысли  влияет  и  личный  опыт  педагога,  его  понимание

учащихся. Такая модель позволяет спрогнозировать педагогический процесс.

Педагогическое  проектирование -  дальнейшая  разработка  созданной

модели и доведение ее до уровня возможного практического использования.

На этой ступени преобразуется педагогическая действительность. Поскольку
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в педагогике модель составляется преимущественно мысленно и выполняет

функцию  установки,  постольку  проект  становится  механизмом

преобразования учебно-воспитательного процесса и среды.

Педагогическое  конструирование -  это  дальнейшая  детализация

созданного  проекта,  приближающая  его  к  реализации  в  конкретных

социокультурных и педагогических условиях. Это уже методическая задача.

Тема 3. Классификация инноваций в образовании

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 

 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) 
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 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.

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». 
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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

по договорённости

с администрацией)

Проращивание,

культивирование  (изнутри),

организация  условий

и пространства  для

соответствующей деятельности
Результат,

продукт

Изменение  отдельных

элементов

в существующей

Полное  обновление  позиции

субъектов  практики,

преобразование связей в системе
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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  учебных

заведений

Изменения в методах обучения

Изменения  в продолжительности

обучения

Изменения в отношениях

 

«Преподаватель - Студент»Повышение статуса образования
Новые  санитарно-гигиенические
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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.

Тема  4.  Актуальные  инновационные  технологии  для  организации

учебного процесса по обществоведческим дисциплинам 

Рассматриваются следующие технологии: 

проблемное обучение; 

Проблемное  обучение  организовывается  на  основе  проблемных  вопросов,

задач,  заданий  и  ситуаций.  Рассмотрим  каждое  понятие  более  конкретно.

Проблемный  вопрос —  это  вопрос,  на  который  у  ученика  нет  заранее

готового  ответа,  этот  ответ  ученик  ищет  самостоятельно.  В  отличие  от

обычного,  проблемный  вопрос  не  предполагает  простого  вспоминания  и

воспроизведения знаний. 

Проблемная задача — это форма организации учебного материала с заранее

заданными  условиями  и  неизвестными  данными.  Поиск  этих  данных

предполагает  от  учащихся  активную  мыслительную  деятельность,  анализ

фактов,  выяснение  причин  происхождения  объектов  и  их  причинно-

следственных связей. Решение такой задачи может быть в форме словесного
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рассуждения,  математических  расчетов,  поисковой  лабораторной  работы.

Проблемное задание дает указания, которые предлагаются учащимся для их

самостоятельной поисково-познавательной деятельности. Они направлены на

получение  необходимого  результата.  Проблемные  задания  выполняются  в

формах  поиска,  сочинительства,  изобретательства,  эксперимента,

моделирования и других формах. 

Проблемная ситуация — это состояние умственного затруднения учащихся,

вызванное  недостаточностью  ранее  усвоенных  ими  знаний  и  способов

деятельности  для  решения  познавательной  задачи,  задания  или  учебной

проблемы. Проблемная ситуация специально создается учителем с помощью

определенных приемов, методов и средств. 

Проблемные  ситуации  бывают  следующих  типов:  1.  Учащиеся  не  знают

способа решения задачи и не могут ответить на проблемный вопрос, то есть

не имеют необходимых знаний для решения задачи. 2. Учащиеся поставлены

в новые условия  решения задачи и  располагают лишь старыми знаниями,

которых не  хватает  для решения данной задачи.  3.  У учеников возникает

противоречие между теоретически возможным путем решения задачи и его

практической  неосуществимостью.  4.  У  учеников  возникает  противоречие

между  практически  достигнутым  результатом  выполнения  задания  и

отсутствием теоретических знаний.

Структура  урока  в  этом  подходе  отличается  от  традиционного  урока  и

включает три этапа: 

1.  Актуализация  опорных  знаний  и  способов  действия.

2. Усвоение новых понятий и способов деятельности. 

3.  Применение  их  и  формирование  умений  и  навыков.  Первоначально

принцип проблемного обучения использовался как имитация поиска, когда

учитель заранее знал то, что должно быть найдено учеником, и подводил его

к  правильному  ответу.  В  настоящее  время  используется  более  сложный

вариант этого подхода, когда образовательный продукт неизвестен не только

ученику, но и учителю.
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технология развития “критического мышления”; 

В основе технологии формирования критического мышления через чтение и

письмо  лежит  теория  осмысленного  обучения  Л.С.  Выготского  «…всякое

размышление есть  результат  внутреннего  спора,  так,  как  если бы человек

повторял по отношению к себе те формы и способы поведения, которые он

применял раньше к другим.» (Выготский, 1984: 243), а также идеи Д. Дьюи,

Ж.  Пиаже  и  Л.С.  Выготского  о  творческом  сотрудничестве  ученика  и

учителя,  о  необходимости  развития  в  учениках  аналитически-творческого

подхода к любому материалу.

Выделяются три фазы технологии развития критического мышления: 

Фаза  вызова (evocation).  Часто  педагоги  отсутствие  результативности

обучения объясняют тем обстоятельством, что преподаватель конструирует

процесс обучения, исходя из поставленных им целей, подразумевая, что эти

цели изначально приняты учащимися как собственные. Конечно, постановка

целей преподавателем происходит заранее, что и позволяет ему более четко

проектировать  этапы  учебного  процесса,  определять  критерии  его

результативности и способы диагностики. В то же время многие известные

ученые-дидакты,  которые  развивают  в  своих  исследованиях  идеи

конструктивистского  подхода  в  обучении  (Дж.  Дьюи,  Б.  Блум  и  другие),

считают,  что  необходимо  дать  возможность  учащемуся  самому  поставить

цели обучения, которые создают  необходимый внутренний мотив к процессу

учения.  Только  после  этого  преподаватель  может  выбрать  эффективные

методы  для  достижения  этих  целей.  Лучше  и  полнее  усваивается

информация по той теме, о которой учащиеся  уже что-то знают. 

Таким  образом,  если  предоставить  возможность  учащемуся

проанализировать  то,  что  он  уже  знает  об  изучаемой  теме,  это

создаст дополнительный стимул  для  формулировки  им  собственных

целей-мотивов. Именно эта задача решается на фазе вызова (evocation).

Второй  задачей,  которая  решается  на  фазе  вызова,  является

задача активизации  познавательной  деятельности  учеников.  Важным
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моментом является то, чтобы на фазе вызова каждый смог принять участие в

работе,  ставящей  своей  целью  актуализацию  собственного  опыта.

Немаловажным  аспектом  при  реализации  фазы  вызова  является

систематизация всей информации, которая появилась в результате свободных

высказываний  учащихся.  Это  необходимо  для  того,  чтобы  они  смогли,  с

одной  стороны,  увидеть  собранную  информацию  в  «укрупненном»

категориальном  виде,  при  этом  в  эту  структуру  могут  войти  все  мнения:

«правильные»  и  «неправильные».  С  другой  стороны,  упорядочивание

высказанных  мнений  позволит  увидеть  противоречия,  нестыковку,

непроясненные  моменты,  которые  и  определят  направления  дальнейшего

поиска в ходе изучения новой информации. Причем для каждого из учащихся

эти направления могут быть индивидуальными. 

Таким образом, в процессе реализации фазы вызова:

1. Учащиеся могут высказывать свою точку зрения по поводу изучаемой

темы,  причем  делая  это  свободно,  без  боязни  ошибиться  и  быть

исправленным преподавателем.

2.  Целесообразное  сочетание  индивидуальной  и  групповой

работы. Индивидуальная  работа  позволит  каждому  ученику

актуализировать  свои  знания  и  опыт.  Групповая  работа  позволяет

услышать  другие  мнения,  изложить  свою  точку  зрения  без  риска

ошибиться. Обмен мнениями может способствовать и выработке новых

идей,  которые  часто  являются  неожиданными  и  продуктивными.

Обмен  мнениями  может  способствовать  и  появлению  интересных

вопросов,  поиск  ответов  на  которые  будет  побуждать  к  изучению

нового  материала.  Кроме  того,  часто  некоторые  учащиеся  боятся

излагать свое мнение преподавателю или сразу в большой аудитории.

Работа в небольших группах позволяет таким учащимся чувствовать

себя более комфортно.

Роль  преподавателя  на  этом  этапе  работы  состоит  в  том,  чтобы

стимулировать  учащихся  к  вспоминанию  того,  что  они  уже  знают  по
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изучаемой  теме,  способствовать  бесконфликтному  обмену  мнениями  в

группах,  фиксации  и  систематизации  информации,  полученной  от

школьников.  При  этом  важно  не  критиковать  их  ответы,  даже  если  они

неточны  или  неправильны.  На  данном  этапе  важным  является  правило:

«Любое мнение учащегося ценно».

При возникновении ситуации, когда заявленная тема незнакома учащимся,

когда  у  них  нет  достаточных знаний и  опыта для  выработки  суждений и

умозаключений.  В  этом  случае  можно  попросить  их  высказать

предположения  или  прогноз  о  возможном  предмете  и  объекте  изучения.

Итак,  в  случае  успешной  реализации  фазы  вызова  у  учебной  аудитории

возникает  мощный  стимул  для  работы  на  следующем  этапе  –  этапе

получения новой информации.

Фаза осмысления содержания (realization of mening). Этот этап можно по-

другому назвать смысловой стадией. На большинстве уроков в школе, где

изучается новый материал, эта фаза занимает наибольшее время. Чаще всего

знакомство  с  новой  информацией  происходит  в  процессе  ее  изложения

преподавателем, гораздо реже – в процессе чтения или просмотра материалов

на видео или через компьютерные обучающие программы. Вместе с тем в

процессе  реализации  смысловой  стадии  учащиеся  вступают  в  контакт  с

новой информацией. Быстрый темп изложения нового материала в режиме

слушания и письма практически исключает возможность его осмысления.

Одним из условий развития критического мышления является отслеживание

своего  понимания  при  работе  с  изучаемым  материалом.  Именно

данная задача  является основной в процессе обучения на фазе осмысления

содержания. Важным моментом является получение новой информации по

теме.  Если  помнить  о  том,  что  на  фазе  вызова  учащиеся  определили

направления  своего  познания,  то  учитель  в  процессе  объяснения  имеет

возможность расставить акценты в соответствии с ожиданиями и заданными

вопросами. Организация работы на данном этапе может быть различной. Это

может быть рассказ, лекция, индивидуальное, парное или групповое чтение
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или просмотр видеоматериала.  В любом случае это будет индивидуальное

принятие и отслеживание информации. Авторы педагогической технологии

развития  критического  мышления  отмечают,  что  в  процессе  реализации

смысловой  стадии  главная  задача  состоит  в  том,  чтобы  поддерживать

активность учащихся, их интерес и инерцию движения, созданную во время

фазы вызова. В этом смысле важное значение имеет качество отобранного

материала 

информационно-коммуникационные технологии; 

«Информационные  технологии  –  это  совокупность  знаний  о  способах  и

средствах работы с информационными ресурсами, и способ сбора, обработки

и  передачи  информации  для  получения  новых  сведений  об  изучаемом

объекте» (И.Г.Захарова).

Информационная  технология  –  это  педагогическая  технология,

использующая специальные способы, программные и технические средства

(кино, аудио – и видео средства, компьютеры) для работы с информацией.

Компьютерные  технологии  –  это  вспомогательные  средства  в  процессе

обучения, так как передача информации – это не передача знаний.

Таким  образом,  применение  новых  информационных  технологий  в

образовании имеет два основных аспекта: компьютер как предмет изучения и

компьютер  как  средство  обучения.  Эти  аспекты  тесно  взаимосвязаны  в

процессе обучения, т.к. любое общение с компьютером предполагает и то и

другое.

Следует  отметить,  что  применение  компьютерных  технологий  оправдано

тогда, когда они эффективны, т.е. позволяют: при одних и тех же затратах

субъектов  образовательного  процесса  получать  более  высокий

образовательный  результат,  или  получать  тот  же  результат  при  меньших

затратах субъектов образовательного процесса.

проектные и исследовательские методы в обучении; 

В основе метода проектов лежит развитие познавательных, творческих

навыков  учащихся,  умений  самостоятельно  конструировать  свои  знания,
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умений  ориентироваться  в  информационном  пространстве,  развитие

критического мышления.

 Метод  проектов  -  не  новое  явление  в  педагогике.  Он  применялся  и  в

отечественной  дидактике  (особенно  в  20-30  годы),  и  в  зарубежной.  В

последнее время этому методу уделяется пристальное внимание во многих

странах мира.  Первоначально его  называли методом проблем и связывался

он  с  идеями  гуманистического  направления  в  философии  и  образовании,

разработанными американским философом и педагогом Дж.Дьюи,  а  также

его  учеником В.Х.Килпатриком.  Дж.Дьюи  предлагал  строить  обучение  на

активной основе, через целесообразную деятельность ученика, сообразуясь с

его личным интересом именно в этом знании.

Метод  проектов  всегда ориентирован  на  самостоятельную

деятельность  учащихся  -  индивидуальную,  парную,  групповую,  которую

учащиеся выполняют в течение определенного отрезка времени. Этот подход

органично сочетается с методом обучения в сотрудничестве.

Метод  проектов  всегда предполагает  решение  какой-то

проблемы, предусматривающей,  с  одной  стороны,  использование

разнообразных  методов,  с  другой  -  интегрирование  знаний,  умений  из

различных областей науки, техники, технологии, творческих областей.

 В основе  метода  проектов  лежит  развитие  познавательных  навыков

учащихся,  умений  самостоятельно  конструировать  свои  знания,  умений

ориентироваться  в  информационном  пространстве,  развитие  критического

мышления. Результаты выполненных проектов должны быть, что называется,

"осязаемыми",  т.е.,  если  это  теоретическая  проблема,  то  конкретное  ее

решение, если практическая - конкретный результат, готовый к внедрению.

В основе учебных проектов лежат исследовательские методы обучения.

Вся деятельность учащихся сосредотачивается на следующих этапах:

 определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования;

выдвижение гипотезы их решения;

 обсуждение методов исследования;
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  проведение сбора данных;

  анализ полученных данных;

 оформление конечных результатов;

 подведение  итогов,  корректировка,  выводы (использование  в  ходе

совместного  исследования  метода  "мозгового  штурма",  "круглого  стола",

статистических методов, творческих отчетов, просмотров и пр.).

   технология  интенсификации  обучения  на  основе  схемных  и  знаковых  

моделей учебного материала (В. Ф. Шаталов) 

(по: Селевко Г.К. Современные образовательные технологии)

   Шаталов Виктор Федорович известный педагогический деятель, народный

учитель  СССР,  разработал  и  воплотил  на  практике  технологию

интенсификации  обучения,  показав  огромные,  еще  не  раскрытые  резервы

традиционного классно-урочного способа обучения.

Классификационные параметры технологии

По уровню применения: общепедагогическая.

По философской основе: приспосабливающаяся.

По основному фактору развития: социогенная.

По  концепции  усвоения: ассоциативно-рефлекторная  +  поэтапной

интериоризации.

По ориентации на личностные структуры: информационная — ЗУН.

По  характеру  содержания: обучающая,  светская,  технократическая,

общеобразовательная, дидактоцентрическая.

По типу управления: система малых групп + «репетитор».

По  организационным  формам: традиционная  классно-урочная,

академическая, индивидуально-групповая.

По подходу к ребенку: сотрудничество с элементами дидактоцентризма.

По преобладающему методу: объяснительно-иллюстративная.

По категории обучаемых: массовая, для всех категорий, без селекции.

Целевые ориентации

■Формирование ЗУН.
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■Обучение всех детей, с любыми индивидуальными данными.

■Ускоренное обучение (обучение за 9 лет в объеме средней школы).

Принципы

-   многократное  повторение,  обязательный  поэтапный  контроль,  высокий

уровень трудности,  изучение крупными блоками,  динамический стереотип

деятельности, применение опор, ориентировочной основы действий;

-   личностно-ориентированный подход;

-   гуманизм (все дети талантливы);

-   ученье без принуждения;

- бесконфликтность учебной ситуации, гласность успехов каждого, открытие

перспективы для исправления, роста, успеха;

- соединение обучения и воспитания.

Особенности содержания

•  Материал вводится крупными дозами.

•  Поблочная компоновка материала.

•  Оформление  учебного  материала  в  виде  опорных  схем-конспектов  • 

Опорный  конспект  представляет  собой  наглядную  схему,  в  которой

отражены  подлежащие  усвоению  единицы  информации,  представлены

различные  связи  между  ними,  а  также  введены  знаки,  напоминающие  о

примерах,  опытах,  привлекаемых  для  конкретизации  абстрактного

материала.  Кроме  того,  в  них  дана  классификация  целей  по  уровню

значимости (цветом, шрифтом и т.п.).

Опора  -  ориентировочная  основа  действий,  способ  внешней  организации

внутренней мыслительной деятельности ребенка.

Опорный сигнал - ассоциативный символ (знак, слово, схема, рисунок и т.п.),

заменяющий  некое  смысловое  значение.  Опорный  конспект  -  система

опорных сигналов в виде краткого условного конспекта,  представляющего

собой наглядную конструкцию, замещающую систему фактов, понятий, идей

как взаимосвязанных элементов целой части учебного материала.

Особенности методики
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 Главной  заслугой  В.Ф.Шаталова  является  разработка  системы  учебной

деятельности школьников, обеспечивающей достаточно полную и всеобщую

активность  на  уроке.  Это  достигается  созданием  определенного

динамического стереотипа деятельности учащихся.

Основу стереотипа учебной деятельности представляют опорные конспекты

(сигналы)  -  наглядные  схемы,  в  которых  закодирован  учебный  материал.

Работа  с  опорными сигналами имеет  четкие  этапы и  сопровождается  еще

целым рядом приемов и принципиальных методических решений.

1.      Изучение  теории  в  классе:  обычное  объяснение  у  доски  (с  мелом,

наглядностью,  ТСО);  повторное  объяснение  по  красочному  плакату  -

опорному конспекту; краткое обозрение по плакату; индивидуальная работа

учащихся  над  своими  кон  спектами;  фронтальное  закрепление  по  блокам

конспекта.

2.      Самостоятельная работа дома: опорный конспект + учебник + помощь

родителей.

Памятка  учащемуся:  вспомни  объяснение  учителя,  используя  конспект;

прочти заданный материал по книге; сопоставь прочитанное с конспектом;

расскажи  материал  учебника  с  помощью  конспекта  (кодирование  -

декодирование);  запомни  наизусть  конспект  как  опору  рассказа;

воспроизведи письменно конспект и сравни с образцом.

3.      Первое повторение -  фронтальный контроль усвоения конспекта:  все

учащиеся воспроизводят конспект по памяти; учитель проверяет работы по

мере  поступления;  одновременно  идет  «тихий»  и  магнитофонный  опрос;

после письменной работы - громкий опрос.

4.      Устное  проговаривание  опорного  конспекта  -  необходимый  этап

внешнеречевой деятельности при усвоении (П.А.Гальперин) происходит во

время различных видов опроса.

5.   Второе  повторение  -  обобщение  и  систематизация:  уроки

взаимоконтроля;  публикация  списков  зачетных  вопросов  заранее;

подготовка;  использование  всех  видов  контроля  (у  доски,  тихого,
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письменного  и  др.);  взаимоопрос  и  взаимопомощь;  игровые  элементы

(состязания команд, разгадка ребусов и т.д.).

Контроль, оценка

        В.Ф.Шаталов решил проблему глобального поэтапного контроля ЗУН

учащихся.  Применяются  сочетание  постоянного  внешнего  контроля  с

самоконтролем и самооценкой,  поэтапный контроль  каждого,  посильность

требований, открытые перспективы для исправления, гласность результатов,

отсутствие двойки, снятие страха перед низкой оценкой.

Формы контроля: письменный по опорным конспектам, самостоятельные

работы,  устный  громкий  опрос,  тихий  опрос,  магнитофонный,  парный

взаимоконтроль,  групповой  взаимоконтроль,  домашний  контроль,

самооценка.

Каждая оценка, получаемая учеником, заносится на открытый для обозрения

лист учета  знаний.  Он представляет  как  бы послужной список ученика,  а

оценки  приобретают  значение  положительной  зашифрованной

характеристики.  Публикация  такой  характеристики  играет  огромную

воспитательную роль. Очень важным обстоятельством в этой характеристике

является  то,  что  каждый  ученик  в  любое  время  может  исправить  любую

оценку на более высокую. В этом состоит принцип открытых перспектив.

Каждая  оценка,  считает  Шаталов,  должна  быть  прежде  всего  стимулом,

который  обязательно  должен  вызывать  положительную  реакцию  ученика.

Двойки  вызывают  отрицательные  эмоции,  конфликт  с  учителем,  с

предметом. Шаталов исключает эти конфликтные ситуации.

Шлейф методических приемов (педагогических микроэлементов) включает:

полетное  повторение,  релейные  контрольные  работы,  десантный  метод,

метод цепочки, «купание» в задачах, поиск ошибок в книгах, решение задач

на листочках, решение задач по выбору (плашки), решение в 4 руки, урок

опытов, удар «по мозгам», решение снизу вверх, поощрение подсказки, урок

открытых мыслей, шестой балл, творческий конспект, скороговорки, приемы

снятия напряжения (музыка, свет, паузы и т.п.) и др.
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     Система Шаталова по своему содержанию является дидактической. Но

при должном уровне организации деятельности учащихся по принципу «от

работы к  поведению,  а  не  от  поведения  к  работе»  она  дает  эффективные

воспитательные результаты:

-   каждый  приобщается  к  ежедневному  трудовому  напряжению,

воспитывается трудолюбие, воля;

-   возникает познавательная самостоятельность, уверенность в своих силах,

способностях;

-   формируются ответственность, честность, товарищество.

Тема  5.  Принципы  внедрения  инноваций  в  учебный  процесс по

дисциплинам обществоведческого характера

На занятии рассматриваются разные принципы внедрения инноваций и как

самые актуальные выделяются следующие:

принцип социального заказа;

принцип личностно-ориентированного образования;

принцип преемственности в обучении;

принцип элективного (профильного) углубления;

принцип развития научного и творческого мышления;

принцип инфомационно-коммуникационного развития;

Организация  самостоятельной  работы  студентов  и

образовательные технологии

Студентам  на  практических  занятиях  предлагается  подготовка

сообщений  по  конкретным  темам,  что  может  быть  обеспечено  путем

прочтения  и  содержательного  анализа  в  первую  очередь  нормативно-

правовых документов и имеющихся в сети интернет постановлений о запрете

религиозных  объединений  и  организаций,  признанных  экстремистскими.

Результаты работы с  текстами проверяются по докладам,  представляемым

студентами на коллоквиумах. 
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В  учебном  процессе  наряду  с  традиционными  методами  широко

используются  активные  и  интерактивные  формы  проведения  занятий,

технологии  проблемного  обучения,  которые  включают  постановку

преподавателем  учебно-проблемной  задачи  и  создание  для  учащихся

проблемной  ситуации;  осознание,  принятие  и  разрешение  возникшей

проблемы,  в  процессе  которого  они  овладевают  обобщенными способами

приобретения  новых  теоретических  и  практических  знаний.   Проведение

семинаров  позволяет  формировать  навыки  практического  характера.

Внедряемая  и  реализуемая  диалоговая  модель  способствует  развитию

профессиональных навыков обучающихся. 

Вопросы к курсу и приблизительные темы для рефератов:

1. Проблемы  современного  образования.  Место  обществознания  в

системе образования.

2. Понятие инновационных технологий

3. Проблемное обучение как инновационная технология; 

4. Технология  развития  “критического  мышления”  инновационная

технология; 

5. Информационно-коммуникационные технологии; 

6. Проектные и исследовательские методы в обучении; 

7. Технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых

моделей учебного материала (В. Ф. Шаталов). 

8. Типы  проектирования  в  образовательном  процессе:  Психолого-

педагогическое проектирование

9. Типы  проектирования  в  образовательном  процессе:  Социально-

педагогическое проектирование

10.Типы проектирования  в  образовательном процессе:   Педагогическое

проектирование
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11.Информационно-коммуникационные  технологии:  преимущества  и

недостатки

12.Принцип системности и его реализация в курсе  «обществознание».

13.Модель  совместной  продуктивной  деятельности  и  ее  роль   в

преподавании обществознания. 

14.Модульное обучение как инновационный метод преподавания

15. Электронное  интерактивное  обучение  как  инновационный  метод

преподавания

16.Проблемное обучение как инновационный метод преподавания

17.Дистанционное обучение как инновационный метод преподавания

18.Принципы внедрения инновационных технологий в учебный процесс

Темы для коллоквиума

Семинар и его основные функции

Самостоятельная работа; ее основные виды.

Задания  в  данном  разделе  имеют  творческих  характер  и  направлены  на

развитие профессиональных компетенций студента 

Задание 1.

Темы эссе и требования к написанию:

Тема 1 . Система школьного образования в России

Тема 2 Использование различных методов в процессе обучения.

Тема  3 Методы  организации  самостоятельной  деятельности

учащихся

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
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мысли. Эссе – это размышление над какой-нибудь проблемой. Поэтому в

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. 

ГЛОССАРИЙ
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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

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,
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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,

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
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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)

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,
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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. 

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
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«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,

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
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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. 

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:

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



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

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
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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

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
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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.

 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. 
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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

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
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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. 

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,
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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

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
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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;

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
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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

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
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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. 

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. 
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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

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. 
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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

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. 
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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,

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
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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

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. 

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



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;

соответствующие  образы-представления  могут  быть  также

транслированы.
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