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Понятийный аппарат 
Раздел педагогики – педагогическая технология, как и другие 

её разделы, изобилует массой терминов, которые требуют уясне-
ния, уточнения и определения. У истоков технологизации педаго-
гики стоял А.С. Макаренко, смело использовавший понятие  
педагогической техники. Во всемирно известной «Педагогической 
поэме» он писал (1933-35 гг.): «Наше педагогическое производство 
никогда не строилось по технологической логике, а всегда по логи-
ке моральной проповеди… Именно поэтому у нас просто отсутст-
вуют все важные отделы производства: технологический процесс, 
учет операций, конструкторская работа, применение конструкторов 
и приспособлений, нормирование, контроль, допуски  
и браковка…». 

На сегодняшний день существует ряд определений педагоги-
ческой технологии, приведём несколько: 

Сластенин В.А. в учебнике педагогика 2002 года издания 
приводит такое определение: «…педагогическая технология  
последовательная, взаимосвязанная система действий педагога,  
направленных на решение педагогических задач, или как плано-
мерное и последовательное воплощение на практике заранее спро-
ектированного педагогического процесса…». 

Сластенин В.А. и Чижакова Г.И. во «Введении в педагогиче-
скую аксиологию» 2003 года издания под педагогической  
технологией определяют «…педагогическую деятельность, макси-
мально реализующую в себе законы обучения, воспитания и разви-
тия личности и поэтому обеспечивающая её конечные  
результаты…». 

В документах ЮНЕСКО в 1986 году записано такое опреде-
ление педагогической технологии как «…систематический метод 
планирования, применения и оценивания всего процесса обучения 
и усвоения знаний путём учёта человеческих и технических ресур-
сов и взаимодействия между ними для достижения более эффек-
тивной формы образования…». 

М.В. Кларин в книге «Педагогическая технология в учебном 
процессе» выражает свое мнение следующим образом, 
«…технологизация учебного и воспитательного процессов 
…связана с поиском таких дидактических подходов, которые могли 
бы превратить обучение в своего рода производственно-
технологический процесс с гарантированным результатом…». 
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П. Митчелл в «Энциклопедии педагогических средств, ком-
муникаций и технологий» дает определение педагогической техно-
логии «…как области исследований теории и практики (в рамках 
системы образования), имеющей связи со всеми сторонами органи-
зации педагогической системы для достижения специфических  
и потенциально-воспроизводимых педагогических результатов…». 

Т.И. Шамова определяет технологию педагогическую  
как научное планирование, организация, оценивание и коррекция 
педагогического процесса в целях повышения его эффективности, 
дающая гарантированный результат. Методика обучения –  
это совокупность методов для достижения учебной цели.  
Шамова Т.И. выделяет ряд отличий технологии и методики: гаран-
тированный результат, т.е. направленность действия; научные  
основания, идеи заложенные в каждой технологии; определена 
система действий учителя и система действий ученика; планируе-
мый конечный результат, контроль достижений результата. 

Педагогическая технология взаимосвязана с педагогическим 
мастерством. Педагогическое мастерство, выражая высокий уро-
вень развития педагогической деятельности, владения педагогиче-
ской технологией, в то же время выражает и личность педагога  
в целом, его опыт, гражданскую и профессиональную позицию. 
Сластенин В.А. определяет мастерство учителя как синтез лично-
стно-деловых качеств и свойств личности, определяющий высокую 
эффективность педагогического процесса. 

Более прогрессивным представляется понимание педагогиче-
ского мастерства как системы с позиций личностно-
деятельностного подхода. Н.Н. Тарасевич, рассматривая  
педагогическое мастерство как комплекс свойств личности, обеспе-
чивающий высокий уровень самоорганизации профессиональной 
деятельности, к числу важнейших относит гуманистическую  
направленность личности учителя, его профессиональные знания, 
педагогические способности и педагогическую технику. Все эти 
четыре элемента в системе педагогического мастерства взаимосвя-
заны, им свойственно саморазвитие, а не только рост под воздейст-
вием внешних условий. Основой саморазвития педагогического 
мастерства выступает сплав знаний и направленности личности; 
важным условием его успешности - способности; средством, при-
дающим целостность, связанность направленности и результатив-
ности, - умения в области педагогической техники. 
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Особое место в структуре мастерства учителя занимает педа-
гогическая техника. В.А. Сластенин определяет педагогическую 
технику как совокупность умений и навыков, которые необходимы 
для эффективного применения системы методов педагогического 
воздействия на отдельных учащихся и коллектив в целом: умения 
выбрать правильный стиль и тон в обращении с воспитанниками, 
управлять их вниманием, чувство темпа, навыки управления  
и демонстрации своего отношения к поступкам учащихся и др. 

Педагогическая технология и мастерство обусловлены харак-
тером решаемых учителем задач. Педагогическая технология отра-
жает задачную структуру педагогической деятельности. 

В психологии задача понимается как соотношение цели  
и условия, как цель, данная в определенных условиях, как ситуа-
ция, требующая от субъекта некоторого действия (А.Н. Леонтьев, 
С.Л. Рубинштейн, С.К. Тихомиров и др.) 

Под педагогической задачей следует понимать осмысленную 
педагогическую ситуацию с привнесенной в нее целью в связи  
с необходимостью познания и преобразования действительности 
(М.А. Данилов, И.К. Журавлев, В.И. Загвязинский, Ю.М. Конягин, 
Л.М. Фридман и др.). 

Для целенаправленной организации профессиональной педа-
гогической деятельности учителя и его подготовки принципиаль-
ным является вопрос о классификации педагогических задач.  
По временному признаку принято различать три большие группы 
педагогических задач – стратегические, тактические  
и оперативные. 

Стратегические задачи (А.А. Захаренко, Н.Н. Дубинин, 
В.А. Караковский, А.А. Католиков и др.) - это своеобразные 
«сверхзадачи», задаются извне, отражая объективные потребности 
общественного развития. В реальном педагогическом процессе 
стратегические задачи преобразуются в задачи тактические  
(В.И. Загвязинский, М.М. Поташник, Л.М. Фридман и др.).  
Сохраняя свою направленность на итоговый результат образова-
ния, они приурочены к тому или иному определённому этапу  
решения стратегических задач. Оперативные задачи  
(А.С. Макаренко, С.Т. Шацкий, В.Н. Сорока–Росинский,  
В.А. Сухомлинский) – это задачи текущие, ближайшие, встающие 
перед педагогом в каждый отдельный момент его практической 
деятельности. 



6 

В соответствии с представлениями о целостном педагогиче-
ском процессе понятие «педагогическая задача» должна рассматри-
ваться как родовое по отношению к понятиям «дидактические  
задачи» и «воспитательные задачи». 

Дидактические задачи – это задачи управления учебно-
познавательной деятельностью, т.е. учением. В них, по мнению 
В.И. Загвязинского, всегда заключено противоречие между её ис-
ходной и перспективной сторонами. 

Воспитательные задачи – это задачи направленные на управле-
ние всеми видами деятельности: трудовой, игровой, художествен-
ной, ценностно-ориентационной и др.(В.А. Сластенин). 

 
Идеи, даты, имена 

Наиболее известные авторы современных педагогических тех-
нологий за рубежом: Дж. Кэррол и Б. Блум (технология полного ус-
воения знаний), Д. Брунер, Д. Хамблин, Г. Гейс, В. Коскарели,  
Дж .  Дьюи  (проблемное  обучение ) ,  Б .  Скиннер 
(программированное обучение). Отечественная теория и практика 
осуществления технологических подходов к обучению отражена  
в научных трудах П.Я. Гальперина, Ю.К. Бабанского, 
Н.Ф. Талызиной, П.М. Эрдниева, А.Г. Ривина, И.П. Раченко, 
Л.Я. Зориной, В.П. Беспалько, М.В. Кларина и др. Учителя-
новаторы разрабатывают частные педагогические технологии:  
В.Ф. Шаталов (технологию интенсификации обучения на основе 
схемных (опорных) конспектов), А.Н. Тубельский («Школа  
самоопределения»), Е.А. Ямбург («Школа адаптирующей педаго-
гики»), И.П. Иванов (КТД) и др. 

Массовое внедрение педагогических технологий исследовате-
ли относят к началу 60–х годов и связывают его с реформировани-
ем вначале американской, а затем и европейской школы. 

Возникает потребность выяснить условия, способствующие 
массовому внедрению педагогических технологий в России.  
Выделяют три побудительные причины возникновения и практиче-
ского использования педагогических технологий: 

• необходимость внедрения в педагогику системно-
деятельностного подхода, систематизации классного обучения  
(Т. Сокомото); 

 
• потребность мотивации и активизации учебно-познавательной 
деятельности школьника, замены мало эффективного  
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вербального способа передачи знаний и воспитания. По дан-
ным психологов, ученик усваивает не более 36% информации  
«со слов»; 

 
• возможности экспертного проектирования технологической 
цепочки процедур, методов, организационных форм  
взаимодействия учеников и учителя, обеспечивающих гаран-
тированные результаты обучения и снижающие негативные 
последствия работы малоквалифицированного учителя. 
Педагогические технологии могут быть представлены  

как технологии обучения (дидактические технологии) и техноло-
гии воспитания В.В. Пикан выделяет существенные признаки  
таких технологий: 

• технология разрабатывается под конкретный педагогический 
замысел, в основе её лежат ценностные ориентации, целевые 
установки автора или коллектива, имеющие формулу конкрет-
ного ожидаемого результата: 

 
• технологическая цепочка педагогических действий выстраива-
ется строго в соответствии с поставленной целью и должна 
гарантировать всем школьникам достижение и прочное усвое-
ние уровня государственного образовательного стандарта; 

 
• функционирование технологии предусматривает взаимосвя-
занную деятельность учителя и учащегося с учетом принци-
пов индивидуализации; 

 
• поэтапное и последовательное воплощение элементов педаго-
гической технологии должно быть воспроизводимо любым 
учителем с учетом авторского почерка педагога; 

 
• органической частью педагогической технологии является со-
ответствующие данные стратегии обучения, диагностические 
процедуры, содержащие критерии и инструментарий измере-
ния результатов деятельности. 
Классификация педагогических технологий. 
Различают четыре основные группы педагогических  

технологий: 
• объяснительно – иллюстративного обучения, в основе которых 
информирование, просвещение учащихся, организация  
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их репродуктивных действий с целью выработки у них  
общеучебных умений и навыков; 

 
• личностно – ориентированные , создающие условия для обес-
печения собственной учебной деятельности обучающихся, 
учета и развития индивидуальных особенностей школьников; 
в центре внимания уникальная, целостная личность, которая 
стремится к максимальной реализации своих возможностей 
(самоактуализации), открыта для восприятия нового опыта, 
способна на осознанный и ответственный выбор в разнообраз-
ных жизненных ситуациях; 

 
• технологии развивающего обучения. В центре внимания – 
способ обучения, вызывающий, способствующий включению 
внутренних механизмов личностного развития обучающихся, 
их интеллектуальных способностей; 

 
• программированное обучение – управляемое усвоение  
программированного учебного материала с помощью обучаю-
щего устройства (ЭВМ, программированный учебник, кино-
тренажер и др.). программированный учебный материал  
представляет собой серию сравнительно небольших порций 
учебной информации («кадров», «файлов», «шагов»), подавае-
мых в определенной логической последовательности.  
В основу программированного обучения положена идея  
Б. Скиннера – «повысить эффективность управления усвоения 
материала, построив его как последовательную программу по-
дачи порций информации и их контроля». 

 
Г.К. Селевко различает большее количество групп педагогиче-

ских технологий: 
 

• по уровню применения – общепедагогические, частнопред-
метные и локальные, модульные; 

 
• по преобладающему (доминирующему) методу – догматиче-
ские (репродуктивные), программированного обучения, объяс-
нительно-иллюстративные, диалогические, развивающего 
обучения, проблемно-поисковые, игровые, творческие, сома-
развивающего обучения, информационные (компьютерные); 
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• по типу управления познавательной деятельностью – класси-
ческое-лекционное, обучение с помощью ТСО, система 
«консультант», обучение по книге, система малых групп, ком-
пьютерное обучение, система «репетитор», программное 
управление; 

 
• по характеру содержания и структуры – обучающие и разви-
вающие, светские и религиозные, общеобразовательные  
и профессиональные, гуманистические и технократические, 
монотехнологии, политехнологии и проникающие технологии; 

 
• по подходу к ребёнку – авторитарные, дидакто-, социо-, антро-
по-, педацентрические, личностно-ориентированные,  
гуманно-личностные, технологии сотрудничества, свободного  
воспитания, эзотерические; 

 
• по категории обучающихся – массовая, продвинутого образо-
вания, компенсирующие, виктимологические, технологии ра-
боты с трудными, технологии работы с одарёнными; 

 
• по организационным формам – классно-урочные (у истоков 
которой стоял Я.А. Коменский) и альтернативные, академиче-
ские и клубные, индивидуальные и групповые, коллективный 
способ обучения, дифференцированного обучения. 
 
Формы, методы, содержание, существенные признаки 

 
Внедрение педагогических технологий в процесс обучения  

привело к существенным изменениям традиционного  
учебно-воспитательного процесса и преобразованиям его в образо-
вательный процесс. Увидеть данные изменения можно при сопос-
тавлении внешних признаков разных технологий, сравнивая  
традиционные – объяснительно-иллюстративные с перспективны-
ми, в основе которых деятельностный способ обучения и разви-
вающее обучение. Удобнее это осуществлять методом таблиц.  
Рассмотрим данные таблицы:  
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Проработав данные внешние признаки разных педагогических 
технологий, можно сделать выводы о слабых местах урока в тради-
ционном способе обучения, о превосходстве развивающего спосо-
ба обучения. Среди отрицательных характеристик традиционного 
урока можно перечислить такие как пассивность или видимость 
активности учащихся, стремление учителя к доминированию,  
но систематический характер обучения можно записать в «плюс». 

Возникает необходимость особо рассмотреть механизмы орга-
низации учебного процесса в традиционном и развивающих спосо-
бах обучения через призму компонентов деятельности. Структура 
деятельности включает в себя шесть компонентов: цель, мотив, 
действие, средство, результат, оценка. К.Д. Ушинский определил 
данное понятие ярко и эмоционально: « Деятельность должна быть 
моя, увлекать меня, исходить из души моей». Удобнее составить 
таблицу, прописав для каждой структуры деятельности организа-
цию деятельности учителя и учеников при объяснительном  
и деятельностном способе обучения. 

Механизмы организации учебного процесса в традиционном  
и развивающих способах обучения 

Объяснительный способ 
обучения 

Компоненты  
деятельности 

Деятельностный способ 
обучения 

Задается педагогом, мо-
жет декларироваться ли-
цом его заменяющим 

1. цель – модель 
желаемого буду-
щего, предполагае-
мый результат 

В процессе проблематиза-
ции обеспечивается внут-
реннее принятие учащимся 
ц е л и  п р е д с т о я щ е й  
деятельности 

Используются внешние 
мотивы деятельности 

2. мотивы –  
п о б у д и т е л и  
деятельности 

Опора на внутренние  
мотивы деятельности 

Выбираются педагогом, 
часто используются при-
вычные ,  независимо  
от поставленной цели 

3. средства –  
способы, с помо-
щью которых осу-
ществляется дея-
тельность 

3. средства – способы,  
с помощью которых осу-
ществляется деятельность 

О р г а н и з у ю т с я  
инвариантные действия, 
п р е д у с м о т р е н н ы е  
учителем 

4. действия – ос-
новной элемент 
деятельности 

4. действия – основной 
элемент деятельности 
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Продолжение таблицы 

Целесообразно рассмотреть несколько частных перспектив-
ных технологий, основанных на деятельностном способе обучения. 

К популярным личностно – ориентированным технологиям 
обучения относится технология коллективного взаимообучения 
А.Г. Ривина. Методики А.Г. Ривина имеют различные названия: 
«организационный  диалог», «сочетательный диалог», 
«коллективное взаимообучение», «коллективный способ обучения 
(КСО)», «работа учащихся в парах сменного состава». Технологию 
организации деятельности в данной технологии подробно можно 
изучить в литературе, отражённой в разделе «библиография». 

Можно выделить следующие основные преимущества КСО: 
• в результате повторяющихся упражнений совершенствуются 
навыки логического мышления и понимания; 

• в процессе речи развиваются навыки мыследеятельности, 
включается работа памяти, идет мобилизация и актуализация 
преимущественного опыта и знаний; 

• повышается ответственность не только за свои успехи,  
но и за результаты коллективного труда; 

• формируется адекватная самооценка личности, своих возмож-
ностей и способностей, достоинств и ограничений; обсужде-
ние одной информации с несколькими сменными партнерами 
увеличивает число ассоциативных связей, а следовательно, 
обеспечивает более прочное усвоение. 
В «минус» данной технологии можно отнести – быстрый темп 

работы, не удовлетворяющий индивидуальному темпу обучения. 
Современная педагогическая наука и практика располагает че-

тырьмя основными, теоретически обоснованными и эксперимен-
тально выверенными концепциями развивающего обучения:  

П р о с л е ж и в а е т с я 
внешний результат, 
главным образом, уро-
вень освоения знаний 

5. результат – матери-
альный или духовный 
продукт 

Главное – внутренние по-
зитивные личностные из-
менения в процессе учения 

Сравнение полученно-
го результата с обще-
принятыми эталонами 

6. оценка – критерий 
достижения цели 

Самооценка на основе при-
менения индивидуальных 
эталонов достижения 
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Л.В. Занкова (для начальной школы), Д.Б. Эльконина – 
В.В. Давыдова (для разных типов образовательных учреждений), 
В.С. Библера (развивающая система «Школа диалога культур»), 
Ш.А. Амонашвили (система психического развития младших 
школьников на основе реализации принципа сотрудничества). 

Основным методом работы учителя в режиме развивающего 
обучения на первом этапе является метод учебных задач – способ 
обучения школьника самостоятельному решению учебных задач, 
методы решения которых ему еще не известны. Использование ме-
тода учебных задач можно условно представить тремя этапами: 

1. этап постановки учебной задачи; 
2. этап решения учебной задачи; 
3. этап решения частных задач. 
Урок в системе развивающего обучения характеризуется осо-

бенностью – полилог, основанный на самостоятельной мыследея-
тельности учеников. 

Основные принципы реализации учебной деятельности  
в технологии развивающего обучения Д.Б. Эльконина – 
В.В. Давыдова: 

• дедукция на основе содержательных обобщений; 
• содержательный анализ; 
• теоретическое содержательное обобщение; 
• восхождение от абстрактного к конкретному; 
• содержательная рефлексия. 
Данная система получила наиболее широкое распространение 

в настоящее время в педагогической практике, не приемлет содер-
жательного абстрагирования, не характерно для неё обучение  
на высоком уровне сложности,  а предполагает выполнение двух 
основных методических правил: 

• с самого начала обучения, с прихода ребенка в школу, надо да-
вать теоретическое знание, раскрывающее условия происхож-
дения той или иной вещи, того или иного понятия; 

• освоение теоретических знаний ребенок должен осуществлять 
в процессе учебной деятельности, в понятие которой вклады-
вается специфическое содержание. 
Существуют различные виды деятельности. В учебном про-

цессе главной является познавательная. Познавательная деятель-
ность – это деятельность человека, направленная на овладение  
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знаниями. «…Знания…не возникают помимо познавательной дея-
тельности субъекта и не существуют безотносительно к ней»  
(С.Л. Рубинштейн). 

Успех в педагогической деятельности, по мнению 
Н.В. Кузьминой, зависит от того, как педагог умеет связать реше-
ние оперативных задач с тактическими и стратегическими.  
А это возможно только в том случае, если учитель отдаёт себе от-
чёт в конечных результатах своей деятельности. В противном слу-
чае все задачи решаются как отдельные, не связанные между  
собой. Не подчинение главной цели детали и частности вырастают 
в основное, а основное – формирование личности – педагог  
начинает упускать. 

Учёт технологических требований и особенностей деятельно-
сти детей, которую предстоит организовать, определяет специфику 
относительно самостоятельных технологий организации развиваю-
щих видов деятельности детей. 

Учебно–познавательная деятельность – это специально орга-
низуемое самим обучаемым или извне познание с целью овладения 
богатствами  культуры ,  накопленной  человечеством 
(В.А. Сластенин). 

Усвоение знаний осуществляется в процессе восприятия, ос-
мысления, запоминания, применения, обобщения и систематиза-
ции (Т.И. Шамова). 

Восприятие определяется как реакция «схватывания» объекта 
изучения. Выделяется первичное восприятие, которое ограничива-
ется только уровнем узнавания предмета изучения, и вторичное, 
оно уже рассматривается как реакция детального видения объекта 
изучения. Осмысливание знаний происходит в процессе аналити-
ко-синтетической деятельности: анализа, синтеза, обобщений.  
Запоминание знаний – это их запечатление в памяти. Закрепление – 
это произвольное запоминание. Применение знаний связано  
с включением учащихся в деятельность по объяснению разных яв-
лений реальной действительности, решению задач, переносу зна-
ний в разные области. Обобщение знаний – это процесс перевода 
их от единичного к общему. Систематизация знаний – это упорядо-
чение уже изученного и уже усвоенного в единую систему. 

Продуктивность обучения зависит от количества, качества, 
полноты, своевременности, глубины, объективности контролирова-
ния. Контроль образовательного процесса означает выявление,  
измерение и оценивание знаний, умений обучаемых 
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(И.П. Подласый). Важнейшими принципами диагностирования  
и контролирования обученности (успеваемости) учащихся являют-
ся объективность, систематичность, наглядность (гласность). 
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