
ПАВЛО,ЦАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Jv1АГИСТР А ТУРА 

Кафедра «Педагогика » 

Магистерская диссертация 

ФОРМ[ИJРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ К 
ИСПОЛJЬЗОВАНИЮ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

530450 «Педагогика» 

ИСПОJШИТе�1 Е, ----="li:_�_v:.-'s _·-__ _ __ Айдарханова И.И.

профессор 

Допущено к зашнте: 

( подпись, дата) 

научный руководитель 
1 

-----

( подпись, дата) 
Осипова С.В. 

Зав. каф. <.:Педагоги.ка>·> . 1 .1- ; 

профессор-------------· -----:i(�ц'Z--)_.,. __ Мачнев Н.Ф.
(подпись, дата) 

Павлодар,2005 



ПАВЛОДАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЗА,ДАJf-1:ИЕ НА МАГИСТЕРСКУIО ДИССЕРТАЦИЮ 

У[агистранту Айдархановой Ирине Ивановне 

1. Тема работы <·:Формирование готовности будущих учителей к использованию
современных педагогических технологий:·>.
(утверждено на кшj)едре «Педагогика и психология» ______ 200 __ г.)

2" Срок сдаqи магистрантом законченной работы 5 мая 2005г. 

3 .. Исходные данные к работе: 
1. А.нализ философской, педагогической, психологической и
методической литерюуры по проблеме исследования.
2. ]\1етоды исследования, которые использоваJтись изначально:
теоретическое моделирование, мысленный эксперимент, наблюдение за
поведением и деятельностью студентов во время подготовки их к
использованию современных педагогиqеских технологий,
индивидуальные и групповые беседы со студентами .

,�.. Содержание магистерской диссертации: 
1. Теоретически обосновать и раскрыть сущность понятий
«соврем.::нные педагогические технологии», «готовность
будущих учителей к использованию современных
пе дагоп1ческих технологий».
2" Создать 'i'еоретическую модель готовности будущих
учителей к использованию современных педагогических
техно .. тогий, критерии, показатели, уровни ее сформированносrи.
3. Разработать и апробировать методику формирования
готовности будущих учителей к использованию современных
педагогиqеских технологий в профессиональной деятельности и
внедрюъ ,�е в практику,

5. Дата выдачи 5 марта 2004г.

Зав. кафедрой «Педагогика»: ..._ - Jfj;-i;)�-··L Мачнев Н.Ф.
(подпись) 

Руководитель: ;• ,r· 
L. с i''-- Осµлова С.В. 

---------·-·---· 

(подп11:сь) 

Задачи к испоjшению приняла 5 марта 2004г. _ _..J,_
�
_;,,<-_',<,_�_-___ Айдарханова И.И. 

(подпись) 



РЕФЕРАТ 

Тем�t исслtщо1Ешния <<Формирование готовности будущих учителей к 
использованию сов_рЕ:менных педагогических технологий». 

Объt�м работы --- 104 страниц, включает 17 таблиц и 1 рисунок. 
Термины: современные педагогические технологии (СПТ), инновация, 

готовность к исполь:юванию СПТ, критерии сформированности готовности, 
модель готою-юсти, поэтапное формирование готовности, педагогический 
процесс (ПП), творчество педагогическое, личность, технологическая карта, 
дидактический модуль, диагностика готовности, исполь:ювание, 
культурологический подход, внутренняя готовность, установка. 

Цель ис,ел1едования - теоретическое обоснование и разработка методики 
формирования готовности будущих учителей к использованию современных 
г1едагогических технологий. 

Объект ю�следования -- деятельность преподавателей и студентов 
специальности ПI1ЛНО ( очного, заочного обучения) Павлодарского 
университета. 

Предмет и<:·4:;1едования процесс готовности будущих  
У 1 1ителей к использованию современных педагогических технологий в 
педагогической деятельности. 

Науч11-1ая новизна и теоре·тическая значимость исследования: 
l. Теоретически обоснована и раскрыта сущность понятий: «современные

педагогические технологии», «готовность будущих учителей к
использованию современных педагогических технологий»,

·, Создана и экспериментально апробируется модель готовности будущих
учите.�tей к исполъ:юванию инновационных технологий. 

]. Выявлены критерии и уровни сформированности готовности будущих 
учителей к испол Е,зованию новых педагогических технологий. 

4. Разработана и обоснована методика формирования готовности будущих
учителей к использованию современных педагогических технологий.
Пра1(тич1еская 3начимо(:ть исследования состоит в том, что в системе

профессиональной подготовки будущих учите;�ей вузов, педагогических 
ъ:олледжей, в :ипк СО, а также в практике работы методических 
объединений общеобразовательных и инновационных школ могут быть 
использованы: 

-методика диагностики уровней готовности будущих учителей к
11спользованию совре\1енных педагогических технологий; 

-методика формирования готовности будущих учителей, а также
l\юлодых учителеi:1 к использованию современных педагогических 
технологий; 

-отде.тьные аспекты исследования в ходе чтения лекционных курсов
(<<Введение в педагогическую профессию», «Педагогика», «ЦПП как 
объект деятельности учителя», «Современные педагогические 
технологии» и ,др.)�. при организации и проведении педагогических 
практик. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Актуально(�ть 1н�,:ледования. Социально-политические, экономические 

и культуро:югичесюн� изменения, происходящие в общественной жи3ни 
Республики Казахстан, остро ставят проблему формирования л::.Jчности, 

сгюсобной активно включиться в современные преобразовательные 
процессы" реализовать свой творческий потенциал, готовой постоянно 
расширять свои во:�м.ожности через систематическое самообразование и 
са:,,rосовершенствование. 

Современная система образования ориентирована на вхождение в 
мировое образовательное пространство, что сопровождается существенньтми 
и зменени5rми в пед:агогической науке и практике. В новых принятых законах 
«Об образовании РК>> (1999) /2( «О правах ребенка в республике Казахстан» 
(2003) /3/, и ряде других документов: «Положения о государственном 
стандарте общего и среднего образования», ( 1996) /4/, «Концепция 
гу\'Шнитарного обрюования в Республике Казахстан» (1994) /5/, «Стандарт 
11е дагогического образования» (2001) /6/ и др. заложены нормы, 
обеспечивающие демократизацию и гуманизацию образования. Этими 
документами бьсrа определена главная задача образования - создание 
государством необходимых условий для формирования и развития целостной 
.. ,шчности на основе национальной и мировой культуры, общечеловеческих 
ценностей. 

Современная общеобразовательная школа и вузы переживают большие 
трудности в обученJи и воспитании подрастающего поколения, в подготовке 
их к реальной жизни, в развитии и сохранении гуманных личностных 
качеств. Несмотря на то, что за последние годы в традиционной 
обшеобразовательной системе наблюдается тенденция перехода на 
гуманистические способы обучения и воспитания, в практике N:ассовой 
шко:ты сохранились такие недостатки как авторитаризм, направленность 
ооучения и воспитания в основном на подготовку послушных учеников
исполнителей, без самостоятельной творческой активности, отсутствие 
реальных условий для самореализации и самоактуализации учащихся, что 
абсолютно не соотв,;:тствует требованию времени. «Традиционная система 
остается единообразной, не вариативной, несмотря на декларацию о свободе 
выбора vr вариативности. Планирование содержания обучения 
центрашвовано. Базисные учебные планы основываются на единых для 
страны стандартах. Учебные дисциплины ( основы наук) определяют 
<< коридоры>:•, внутри (и только внутри) которых предоставлено двигаться 
JХ:�бенку» 17,36/. Пронесс учения осуществляется в основном вербальным, 
о6ъяснительно- ил.постративным способом, вместо деятельностного, что 
сопровождается слабой ее связью с внутренней жизнью ученика, с его 
\.1ногообразными запросами и потребностями, отсутствием условий для 
проявлен vrя индивидуальных способностей, творческих проявле F1ИЙ 
.:н�чности. Традиционная школа исчерпала себя для акти:зизации 
по:знавательной деяте/rьности учащихся. 
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Подобная картина наблюдалась и в вузах. Суть традиционной системы 
подготовки спеuиаписта заключалась в том, чтобы дать ему только 
о�ределенный объеN[ информации по специальным, общественным, 
г1сихолого-педаrогическим дисциплинам, объяснить и показать, как надо 
д1�йствовать в какой-.1ибо ситуации. В рез.ультате мы получали выпускников, 
1<1)торые только владели информацией, теоретическими знаниями, но 
организовывать творческую деятельность своих учеников они были не в 
состоянии, причинои чего является отрыв теоретической подготовки 
специалистов от практической. 

Однако после появления новых нормативных государс��венных 
документов многие учреждения образования законодательно получили 
свободу в выборе :-трограмм, форм, методов обучения и воспитания. Так, 
в1�дущей идеей « Концепции педагогического образования» является 
ориентация всей системы учебно-воспитательной деятельности в ву:зе на 
создание условий .. обеспечивающих активно-творческую позицию личности 
будущего спеuиаписта-учителя, действующего в реальном педагогическом 
1т::юuессе учебного з2яедения /6, 36/. 

На основе нового осмыс�1ения определения понятия «образование», 
сформулированным на ХХ Генеральной сессии ЮНЕСКО и с личностно
ориентированным подходом к его реализации, были достигнуты 
значительные сдвиги в образовательной системе. Наряду с другими 
странами, и в нашей республике появились школы, которые повернулись 
л шrом к научным нововведениям, к применению новых педагогических 
т,�хнологий, направленных на развитие целостной личности, на 
самореализацию и самоутверждение и учащихся, и учител.ей. Ко:шчество 
лих учреждений ш11еет тенденцию к увеличению, так как открываются 
различные пшь1 школ, такие как: лицеи, гимназии, авторские и именные 
ШКО.1Ы, школы при вузах, ШКОЛЫ искусств И др. 

В связи с реформированием системы образования меняются также 
формы и :v1етоды учебно-воспитательного процесса и, конечно, само 
содержание образования - разработан Государственный Общеобязательный 
Стандарт Образ:овюшя, имеются вариативные учебные планы. 

Составная часть коренного обновления образования - инновационные 
подходы, нестандартные педагогические технологии. В связи с этим не 
только перед школой, но и перед обществом встают главные вопросы жи:ши: 
какие есть образны, чтобы поучиться, чтобы свериться и найти 
правильный путь воспитания и обучения подрастающего поколения в 
с.1ожных социально-экономических условиях. На такие вопросы, по нашему 
\Шению, \1огут дать ответы современные технологии, появившиеся как 
результат J\Шоголетних педагогических поисков творчески работаюших 
учителей, методистов, психологов и педагогов. Педагогические технологии 
вращаются вокруг одного центра. Этот центр - ребенок, и нацелены они на 
развитие целостноtl творческой личности, а также проникнуты духом 
гуманизма и уважительного отношения к нему. 

Совре,,1енная пснхолого-nедагогическая наука все чаще обращается к 
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ребенку как к субъе1пу учебной деятельности, как к личности, стремящейся 
к самоактуализации и самореализации. Поэтому все прогрессивные 
педагогические технологии в большей степени направлены на реализацию 
э гой идеи /9/, ! 10/, / 11/. Современные педагогические технологии 
рассматривают ребенка как уникальную личность, которая стремится к 
максимальной реализации своих возможностей, открытости для восприятия 
нозого опыта, способности на осознанный и ответственный выбор в 
ра:шообразньтх жизненных ситуациях. В этом отношении особенно ярко 
выражается отличие педагогических технологий от традиционной 
системы обучения, где акцент делается только на передачу учащимся 
определенных объе1,юв информации по разным учебным дисциплинам и 

СОIНШЛЬНЫХ норм. 

В настоящее время общество не может удовлетвориться 
лреимущесп1енно исполнительской деятельностью своих членов, оно 
призывает каж .. ::�:о:-,о выпускника школы и вуза принять на себя 
ответственность за будущее, быть мобильным, конкурентоспособныJ\1, 
активным к позитивной предприимчивости в условиях разнообразных 
1\lОделей и концепций обучения и воспитания. А чтобы выпусквики 
педагогических вузов были готовы к таким требованиям, необходимо уже в 
студенческие годы формировать у них систему профессиональных умений и 
практических навьшов испо.пъзования последних достижений психолого
ледагогической науки, в условиях рождения разнообразных педагогических 
проектов и системl, различных типов школ, используя различные 
пепагогические п�хнологии. 

В последнее десятилетие интенсивно осуществляется разработка и 
внедрение в практику новых идей, концепций и технологий. В этих условиях 
крайне важна организация своего рода диалога различных педагогических 
систем и техно:�югий образования, апробирование новых форм 
;�опопнительных и альтернативных государственной системе образования. А 
:�то возможно только тогда, когда учителя и руководители школ будут 
хорошо знакомы с ширшшм спектром современных педагогических 
технологий, идей,направлений. 

В Jеории професси:онального образования учителя к настоящему времlени 
нг.коплен обширный фонд знании. Но, как отмечает Н.Д .. Хмель, 
<<подготовка учите:1я относится к числу тех проблем, которые всегда 
а.ктуальны, менюотся социально-экономические задачи общества. 
возникают новые требования к подготовке подрастающего поколения и, 
естественно, это отражается во взглядах и в системе профессионального 
обучени:я учителю:,/12, 17/. В связи с этим, нельзя подготовить 
сrедагогически граv1отных учителей без ознакомления их с обширным 
арсеналом рождающихся педагогических технологий, без изучения ценных 
�цей, ориентированных на раскрытие потенциальных возможностей каждого 
ребенка. 

Проб.;-rемы профессиона�1ьной подготовки учителя рассматривались и 
анализировались, и сейчас исследуются очень многими видны.ми учеными. 
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Р:вл ичные аспекты подготовки учителя: уровень гражданского сознания и 
нравственных качеств, знание психики ребенка, владение дидактикой, 
в1кпитание детей всеми средствами общественного бытия, знание 
антропо.1огических дисциплин, сочетание разносторонних теорет:,�ческих, 

п121гхолого-педагогических знаний с практической выучкой в области 
м,�тодики преподавания рассматривались в трудах Я.А.Коменского /13/, 
К.Д.Ушинского, П.{f).Каптерева, И.Алтынсарина, М.Жумабаева, и др. 

В 20-3 0-е гг. активно разрабатывался вопрос дидактической подготовки 
у 1 1ителя В.К.Крупской, А.С.Макаренко, С.Т.Шацким и др., создавались 
н:1учные нентры по итучению личности учителя, накапливался практический 
0111:,п коллекпшной работы с детьми. 

Педагогические исследования, посвященные различным аспектам 
профессионального становления учителя, в 50-70-е гг. связаны со 
снецификой работы учителя: структуры педагогической деятЕ'льности 
(Н .. В.Кузьмина, А.И. LЦербаков и др., педагогической техники Ю.П.Азаров, 
профессиограммы В.А .. Сластенин, О.А.Абдуллина /14/ и др.). 

Фундаментальные исследования известных ученых-педагогов стран СНГ 

( Т.А .. Илыша, �Л.И.\1ахмутов, Н.Д.Никандров., П.И.Пидкасистый, 
Т .И.Шамова.. Р.И.Хмелюк, IО.К.Бабанский и др.) /15/, а также 
разноаспектные работы казахстанских ученых, посвященнь1е 
профессиональной подготовке учителя (Р .Г .Лемберг, Г .А. У манов, 
J\11.А.Кудайкулов, А.П.Сейтешев и др.) в целом отражают представление о 
тоJ1.1, че::--rу надо учить будущего учителя и дают серьезные 
общетеоретические знания для :молодого поколения ученых. 

Для нашего изыскания наиболее значим ряд исследований в работе 
Н.,Д.Х.мель «Нlаучные основы учебно-воспитательного процесса в вузе>>. Под 
руководством ученого уже в течение многих лет профессиональная 
гныготовка учителя ведется на основе принципиально новой концепции: с 
,п1етом особенностей объекта его деятельности целостного 
п1-:дагоги ческоJго процесса. Н.Д.Хмель разработана модель объекта 
деятельности учителя, ею обоснованы пути и средства подготовки, 
будущих учителей к управлению эти\1. процессом /11; 16/. На основе 
этой концел ции исследуются профессионально значимые качества 
у 1нтеля ( Е"ПНечитайлова, Л.В.Никитенкова, С.Т.Каргин, А.Ф.Дайкер, 
К.С. Успанов .. С.В. Фатеев, А.А. Молдажанова и др.), различные аспекты 
формирования готовности будущих учителей к управлению 
педагогическкl\1 процессом (IJJ.А.Абенова, М.И.Есенова, С.Б.Корягина, 
Н.Н.Хан и др.) /17( научно-педагогические основы профессионально
педагогического самообразования (Н.Д.Иванова), взаимодействие школы и 
сс.·\1ьи (Г.К.Байдель;:::инова}, школы и вуза в рамках научно-учебно

М1:тодического комплекса (Н.Н.Тригубова). В соответствии с данной 
концепцией разработан государственный стандарт педагогического 
образования, который отражен в комплексе программ по педагогическим 
ДI!СЦИПЛИНа!\,1 /18; J 9;20;2 l ;22;23 ;24/. 

Различным вопросам профессионального образования, дидактической 
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готовности как единства содержательных и процессуальных сторон 
гпофессионально:й подготовки, а также проблемам деятельности и развития 
ЛJJчности учителя, rюсвящены научные исследования К.К.Жампеисовой, 
Г.К.Нургалиевой П...5/, Г.Т.Хайруллина /26/, Б.Р.Айтмамбетовой /27/, 
Н .Д.Ивановой, Н.Н.Хан, М.С .Т'vlолдабековой и др. 

l'v1ногочисленные научно-педагогические труды и исследования 
пJказывают .. что значительно повысилась роль учителя в формировании 
.Jl rчности и способов деятельности подрастающих поколений, а это значит, 
чго личностно--профессиональный аспект подготовки учителя занимает 
сегодня одно из ведущих мест в педагогической науке. 

Пристальное внимание многих творчески работающих учителей, 
п.::дагогов-лрактиков и научных исследователей в настоящее время 
П;)ивлекают новаторские идеи свободных альтернативных школ, таких, как 
I.L кола <<диалога культур», школа личностно-ориентированного 
р.з.звивающего обучения, школа завтрашнего дня, школа саморазвития 
/:: 8/, вальдорфские школы /29/ и др. Концептуальные положения этих 
r1 кол: восл �пание и обучение без принуждения и :-1.аскл1я, 
природосообразностъ, экология здоровья, культ творчества, ценностные 
ориентации в сознании детей, эмоциональная и интеллектуальная 
шпивность, культ ивформации и труда, учет психологических особенностей 
р 13ВИТИЯ ЛИЧНОСТИ И др. 

Существующее противоречие между необходимостью и невозможностью 
гюдготовки учителя нового типа в сложившейся системе педагогического 
о5разования, привепо многих ученых к поиску путей его разрешения, 
о,.:новным из которых они считают технологизацию педагогического 
образования. По нашему мнению, использование современных 
[Iедагогических тех1-ю:-югий в учебном процессе поможет обеспечить перевод 
11епостного педагогического процесса на более высокий уровень 
эффективности. наукоемкости и гуманистической направленности. 

В послед.ние годы в научно-педагогической, методической литературе 
11 ироко освещаются проблемы современных педагогических технологий. 
Предприl-шrvтаются попытки определения этого понятия, их классификации и 
характеристики (В.П.Беспалько, М.В.Кларин, В.М.Монахов, /30/, Г.КСелевко 
1
"'/ •• В.Гузеев /31/, С.Сl\1шрнов /32/, В.Безрукова /33/, В.В.Юдин и др.).

В литературе имеются значительное количество разновидностей 
педагогических технологий (более 150 видов). 

Изучение работ,. посвяш:енньrх проблеме профессиональной по;:�готовки, 
позво.1яет сделать вы вод о том, что для большинства авторов общим является 
1\шение о вотможности реапизации принципов технологизации обучения на 
основе личностного подхода, /34/. Аналогичное мнение встречается в работах 
=:арубежных авторов, таких как К.Ангеловски, Р.Берне, Ф.Янушкевич /35/ и др. 

Предприн ш,шются попытки внедрения современных педагогических 
т,.�хно.1огий в школь'IУЮ практику (С.К.Исламгулова /36/, Ж.Кобдикова /37/, 
1\I.!\!1.Жанпеисова,. Г.!\1.Кусаинов, О.С.l\1атвиенко /38/ и др.). Однако в 
массовой лрактике учителя испытывают значительные затруднения в 
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IТJавильном выборе 1-1 использовании педагогических технологий. 
Поэтому в системlе профессиональной подготовки будущий учитель 

должен вооружаться не только знаниями специальных, психолого
педагогических и общественных дисциплин, но также глубоко изучить все 
современные педагогические технологии, их классификации и основные 
концептуальные поло-;,кения. Каждый выпускник должен знать, что кроме той 
традиционной школь1, где большинство детей учатся без особого желания, 
г.:tе все делается по указанию и принуждению учителя, существуют 
совершенно другие с1irстемы, использующие принцип свободного воспитания, 
гне нет ни духовного:, ни телесного принуждения, где и ученик, и учитель 
могут саivюреглизоваться и самоутвердиться. 

Изучевие постановки образовательного процесса в вузе свидетельствует о 
тог,,, что вопросу формирования готовности будущих учителей к 
и ::пользованию современных педагогических технологий не уделяется 
,J1Jлжного внимания. Знания, получаемые студентами по разным пр,�дметам, 
часто разрозневы 11 не обеспечивают формирования целостного 
представления о сущности, роли и способах реализации совр�менных 
п.�;:rагоrических технологий в педагогическом процессе. 

Объективно су1_цествующее противоречие между необходимостью 
формирования готовности будущих учителей к использованию современных 
гr,,:дагогических технологий и отсутствием соответствующих научно
о,5основанных м1�тодик обусловило проблему нашего исследования 
в1)1явление усювий обеспечивающих эффективность этого процесса. 

Изучение психолого-педагогических исследований казахстанских ученых и 
анализ вопросов., посвященных многообразным аспектам 
профессиональной подготовки, позволило нам сделать вывод о 
недостаточной теоретической и практической разработанности 
фор�ирования готовности будущих учителей к использованию совр;?менных 
педагогических технологий. Учитывая актуальность этой проблемы на 
современном этапе развития педагогической науки, мы избрали темой 
исследования «ФОР[\i[ИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ УЧИIЕJП�Й К 
ИС:ПОЛЬЗОВАJ-IИIО СОВРЕ1\1ЕННЬIХ ПЕДАll)ГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

Существующее противоречие между необходимостью и 
невоз:Уюжностью п<цготовки учителя нового типа в сложившейся системе 
педагогического образования, привело многих ученых к поиску путей его 
раэ:решения, основным из которых они считают технологизацию 
педагогического образования. По нашему мнению, использование 
соfзремевных педагогических технологий в учебном процессе помшкет 
обеспечить перевод целостного педагогического процесса на бо:1ее 
высокий уровень эффективности, наукоемкости и гуманистической 
направленности. 

Цель исследоJВания - теореlГическое обоснование и разработка ме1Lодики 
формирования готовности будущих учителей к использованию современных 
педагогических технологий. 

Объект ис,�Jн�дования - деятельность преподавателей и студентов 
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обучения) Павлодарского 

готовности будущих 
) чителей к испо.-1ьзованию современных педагогических технологий в 
гедагогичес}�ой деятельности. 

Гипотеза 1н�следованиs1 - готовность будущих учителей к использованию 
современных педагогических технологий будет эффективной, если: 

-на всех этапах профессиональной подготовки студенты 
селенаправленно и систематически будут овладевать теорией и технологией 
rеализации uелостного педагогического процесса - объекта деятельности 
) чителя, как основой использования современных педагогических 
1 ехнологий; 

- использован комплекс форм и методов организации познавательной
деятельности студентов, адекватных формируемому качеству, то будут 
обеспечены высокие уровни данного интегративного образования., так как 
лля этого будут со::даны оптимальные педагогические условия 

Задачи ш�следования: 
] . Теоретически обосновать и раскрыть сущность понятий «современные 

педагогически�: технологии», «готовность будущих учителей к 
использованию современных педагогических технологий». 

2 .. Создать теоретическую модель готовности будущих учителей к 
использованию современных педагогических технологий, критерии, 
показа тел �1, уровни ее сформированности. 

3. Разработать и апробировать методику формирования готовности будущих
учителей к испо.:1ьзовюшю современных педагогических технологий в
профессиональной деятельности и внедрить ее в практику.
Ведущая идеs� исследования заключается в том, что готовность будущих

) чителей к испо.в�:зованию современных педагогических технологий 
�=:ыступает одним из основных компонентов профессиональной подготовки и 
зависит от того, насколько этот процесс ориентирован на объект 
леятельности учителя. 

Мепщолопiчесн:ой основой данного исследования служат философские 
r,оложения о соотношении теории и практики, взаимосвязи и 
нзаимообус.:1овленности социальных явлений, законы диалектики, теория 
познания. 

Теоретическую основу исследования составляют: теория 
r рофессионального образования подготовки будущих учителей, теория 
1 .. елостноrо педагогического процесса как объекта профессиональной 
деятельности учителя (IО.К.Бабанский /38/, В.С.Ильин, И.Я.Лернер, 
В.В.Краевский. Н.,,;'�.Хмель /12/ и др.), психологическая концепция 
пеятельноспюго подхода в развитии личности (Л.С. Выготский, 
Л.Н.Леонтьев, С. .. Л.Рубинштейн и др.), концепция личностно 
с1риентированного подхода в обучении (В. А.Сластенин /39/, 
НJ.А.Амонашвили /40/, В.В.Сериков и др.), концепция гуманизаuии и 
де\1ократизации учебно-воспитательного процесса в педагогическом вузе 
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( Л .. А.Бодалев, В.J>l.Загвязинский и др.), теория готозности 
(\/!.И.Дьяченко, Д.Н.'!{знадзе и др.), теория отношений (В.Н.Мясищев и др.), 
теория поэтапного с\юрмирования умственных действий (П.Я.Га:rьперин, 
Т\11.В.Тальвина и др .. ) .. 

Источник·и и<�сл1едования: Официальные документы об обра-::овании; 

лрограммы университетов и педагогических институтов (2000); учебный 
л.�ан, типовые программы педагогических вузов, рабочие учебные планы и 
програмNtы; учебники, учебные пособия, философские и социологические 
работы по проблемам ра3вития и воспитания личности; литературные 
н1.:точники стран ближ:него и дальнего зарубежья, отечественная литература 
п1J проблема1\ 1r ор1,анизации педагогического процесса в целом и процесса 
о()учения как совместной деятельности учителя и ученика, педагогический 
о 1ыт педагогов-·новаторов. 

База Иlсследования: исс.1едование проводилось на базе Павлодарского 
у.� нверситета. 

Научная 1юви3ю1 и теоретичt�ская значимость исследования: 
Теоретически обоснована и раскрыта сущность понятий: «современные 
педагогические технологии>>, «готовность будущих учит,�лей к 
исполь:юванию со временных педагогических технологий», 

) Создана и экспер1·I\,1ентально апробирована модель готовности будущих 
учителей к использованию инновационных технологий. 

3 Выявлень1 критерии и уровни сформированности готовности будущих 
учите:н�й к использованию новых педагогических технологий. 

4. Разработана и обоснована методика формирования готовности буду1_цих
учите:н�й к испольюванию современных педагогических технологий.
Практич(�С1i�аs1 3 шачимосп> исследования состоит в том, что в системе

профессиональной подготовки будущих учителей вузов, педагогических 
ко.шеджей, в ИПК СО, а также в практике работы метод:1ческих 
объединений общеобразовательных и инновационных школ могут быть 
использованы: 

-методикг диагностики уровней готовности будущих учите:1ей к
использованию современных педагогических технологий; 

-методика фор,1 ирования готовности будущих учителей, а также
\/олодых учителей к испопьзованию современных педагогических 
Т1-:"ХНОЛОГИЙ; 

-план-график интегрированного спецкурса «Целостный педагогический
процесс 
Т1.:ХНОЛОП1Й):,; 

как основа использования современных педагогических 

-отдельные аспекты исследования в ходе чтения лекционных курсов
( <.Введение в педагогическую профессию», «Педагогика», «Целостный 

� � педагогическии процесс как ооьект деятельности учителя», 
<<Современные педагогические технологии» и др.), при организации и 
проведении педагогических практик; 

-методические рекомендации по формированию готовности будущих
\'LIJ.пелей к испош,зованию современных педагогических технологий, 
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разработанные на основе интерактивных методов обучения, теории 
нелостного педагогического процесса и способствующие совершенствованию 
щ:юцесса подготовки будущих учителей. 

Апробация и внедрt:�ние результатов исследования в практику 

осуществлялись в процессе опытно-экспериментальной работь1 в 

Павлодарском университете. По мере проведения исследования его 
результаты док.1адывались на республиканской научно-практической 
1,:онференции <<Проблемы социальных и гуманитарных наук в совре:менном 
образовательном пространстве». Внедрение результатов иссл�дования 
осушествля�юсь через публикации и проведение семинаров со студента�v11и и 

нреподавателrми вуза. 
Струн:тура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

;(вух разделов, за1<л:ючения, списка используемых источников, приложения. 
Во введ1ении обосновьrвается актуальность темы исследования, 

определяются[ проблема, цель, объект, предмет исследования, 
срормулируются гипотеза, задачи, раскрываются научная новизна, 
1 еоретическая и практическая значимость, указывается методологическая 
основа. 

В первом разде.гн� «Теор1ет1ические ос1-ювы формирования гото�вности 

будущих учите.н�ii1 к использованию современных педагогичесI(ИХ 

ll'(;�Хнологий» представлено состояние разработанности иссгедуемой 
" r r1роолемы, проанализированы подходы, касающиеся понятий 

<, пе��:агогические технологию>, <<готовность к использованию современных 
н��дагогических технологий» в философских, психологических, 
r[едагогических исследованиях отечественных и зарубежных ученых. С 
rrози ци и геории целостно го педагогического процесса, теории 
деятельностного под.хода, теории личности определены методологические 

с,сновы исследуеr,.юго понятия, построена и обоснована теоретическая модель 
готовности будущих учите.:-�ей к использованию соврЕ·менных 
r:едагогических технологий. 

Во вто1нн1 разд€·.1е «Содержание, мt:тодика и результаты опытно

ш�дагогической работы по формированию готовности будущих учип�лей 

1.: испо.с�ьз о ва111 и ю ·�ов ременных п,едагоги ческих технологий» 

с,пределено исходное состояние готовности будущих учителей к 
11спользованию современных педагогических технологий, выявлены 
с,пти:viальные педагогические условия формирования готовности будуших 
) чителей к испо.l ьзованию инновационных технологий, раскрыван:пся 
содержание и методика поэтапного формирования готовности будущих 
) чителей к использованию современных педагогических технологий, 
освешаются результаты и приводятся данные об апробации разработанной 
1\1етодики. 

В ·закJiючt�нии излагаются выводы и рекомендации по итогам опытно
э ксперимента.1 ьно й работы, намечаются перспективы исследоБа�-rия по 
,nаr-шой проблеl\,Iе. 

В при"1ожf:нии содержатся первичные исследовательские материалы. 



РА.]ДЕЛ 1. Тli:ОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ГОТОВНОСТИ БУДУIЦИХ УЧИТЕЛЕЙ К ИСПОЛЬЗОВАНИ10 

COBF'E:Vlli::нныx П]ЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

14 

1.1 Сущность современных педагогических технологий и их роль в 
профессиональной подготовке будущих учителей 

Соврёменные тенденции профессионального образования 
характеризуются ее переходо\1 на новый качественный уровень, основанный 
на политике информатизации. Одним из важных факторов осуществления 
Государственной программы информатизации системы общего среднего 
образования, утвер:rli:денной 22 сентября 1997 года распоряжение\1 N� 3645 
Президента Республики Казахстан является использование современных 
педагогических технологий. Применение современных педагогических 
технологий в учебном процессе школы создает возможность д.1я 
:1ффективной организации уроков, внеурочных занятий, самостояте.:1ьных 
работ, что требует кардинальных изменений в процессе профессиональной 
подготовки учит1�ля. 

Реформирование профессионального образования сопровождается 
,::уществеш-rыvш 11зN1енениями, как в педагогической теории, так и практике. 

Соотношение теории и практики является одним из основных 
философских поло)кений. Различаясь, по сути, теория и практика всегда 
гесно в3аимосвязань1 между собой. Говоря о характере этого взаимодействия, 
К.Поп пер указывал на недопустимость разрушения единства теории и 
практики, подчеркивая, что практика -- не враг теоретического знания, а 
1ы1.иболее значшчь1й стш\1ул к нему. Теория ориентирована на 
удовлетворение потребностей людей, служит практике, из которой она 
1торождается, направляя ход практики, выступая в качестве регулятора 
1трактических действий. Как известно, теория сама по себе ничего изменить 
ie может. Она стаr-ювится материальной лишь тогда, когда воспрvнимается 
сознанием .лодей, которые должны употребить практическую силу и энергия 
J�оторых воплощает теорию в реальную действительность. 

Как доказывают философы, теория воздействует на ход практических 
J1роцессов не непосредственно, а через опосредование технологическими 
разработками. Именно на этапе техно:1огизации совершается переход от 
научного описания к нормативной системе, имеющей целевое, практическое 
назначение. Отсутствие конкретно-прикладных теорий и технологий - одна 
1п главных причин отрыва теории от практики. 

В связи с 'HIIM в настоящее время и в педагогической науке возрос 
ннтерес к технологи чес к им подходам. 

Содержание образования обогащается новыми процессуальными 
J l\11енияN1И, творчески:v1 решением проблем науки и рыночной практики с 
.::1кцентом на iJ:еvrократизацию и гуманизацию учебно-воспитательного 
л роцесса, на ра::витие и становление нравственного облика Человека. 
Отмечая новое содержание., новые подходы, новые отношения, новый 
педагогический менталитет, следует подчеркнуть, что сегодня понимание 
образования наполня:ется новым смыслом. В связи с новыми парадип.1ами 



[ 5 
образования в педагогической науке и школьной практике важное место 
:шнимает «личностно-ориентированаыи подход, суть которого заключается в 
построении такого педагогического процесса, который способствует 

развитию, са1\110ра::витию, самореализации личностных свойств ученика>> 

41/, /42:/. 

В педагогической науке и практике много внимания уделяется 
особенностя:\1 современных подходов к обучению и воспитанию, к 
постепенноr,лу пр1�одолению единообразия в практике работы 
1.:>бщеобразовательных школ, к появлению различного рода воспитательных 
,::истем, а.1ьтернат�шных школ, созданию авторских проектов, и особенно, 
новым ледагогическим технологиям, адекватных уровню общественного 
развития:. 

В психолого-педагогическом плане основные тенденции 

,�овершенствования педагогических технологий характеризуются переходом: 
·ОТ учения t:ак функции запоминания к учению как процессу умственного 
:;:•азвития, позво:ппошее исполь:юватъ усвоенное; 
··ОТ чисто ассоциагивной, статической модели знаний к динам1ически 

структурированньн1 системам умственных действий; 

··ОТ ориентации на усредненного ученика к дифференцированным и
J!Ндивидуализированным программам обучения;
··ОТ внешней мотивации учения к внутренней нравственно-волевой
регуляuии.

Одной из: причин появления таких технологий, пожалуй, можно назвать 
укоренившиеся недостатки традиuионной системы обучения, которая 
направлена, в основном, на подготовку послушных исполнителей без 

собственной активности ни в учебной, ни в трудовой деяте.1ьности, не 

r отовых принимать собственных решений в любых жизненных ситуаuиях. 
Такая система, естественно, не соответствует требованиям времени, 

рыночной экономике. 
Разнообр,вие rюдходов к определению понятия «педагогическая 

1 ехнологи:ю>, многочисленность их разновидностей, концептуальных основ и 
характеристик вызывают необходимость, как в теоретическом, так и в 
практическом плане сосредоточить внимание на анализе сущности этого 

феномена. 

Активное использование современных педагогических технологий 

вызвано стремлением большинства педагогов организовать обучение и 

Боспитш-ше лодрастающего поколения более процессуально, более системно, 

более эффективно. Разработка научных основ современных педагогических 

технологий в си1�теме профессиональной подготовки будущих учителей 

требует основательного рассмотрения теоретических аспектов этого понятия. 

Для ясности изложения останови_wся вкратце на этимологии понятия 
<<Гехнологию>, которое вошло и прочно утвердилось не только в 

производственной сфере, но и в педагогической теории и практике. Слово 

т,�хнология в переводе с греческого языка (techne - искусство, мастерство + 

IO§!OS -учение) означает: 



а) совокупность методов обработки, изготовления, изменения 
состояния, свойств, форм сырья, материала или полуфабриката в процессе 
производства, например, технология металлов, химическая технология, 
гехнология строите;тьных работ; 

б) на:ука о способах воздействия на сырье, материалы или 
по:туфабрикаты соответствующими орудиями производства /43,30/. 

Технология - одно из фундаментальных общенаучных поняп1 й нашего 
сголети я. В Российской педагоги чес кой энциклопедии педагогическая 
гехнология представлена как совокупность средств и методов 
1:юспршпведения теоретически обоснованных процессов обучения и 
1::оспитания. позволяющих успешно реализовывать поставленные 
1)бразователы-1ые цели. Педагогическая технология пре;:лолагает 
1�оответствующее научное проектирование, при котором эти цели задаются 
:tостато 1-шо однозначно, и сохраняется возможность объективных 
1,1::мерений и ИТОJ'ОВОЙ оценки достигнутых результатов. 

В <<Российской педагогической энциклопедии» это понятие 
'1арактеризуется следующим образом: «Технология - 1) Совокупность 
·:наний о способах осуществления каких либо производственных
11роцессов. 2) Совокупность операций, осуществляемых определенным
1.:пособо v: и в определенной последовательности, из которых складывается
iJpoцeco> /44, 263/.

Понятие же <<Педагогическая технология» в последнее время получает все 
Сiолее широкое распространение в теории обучения. В педагогической 
.rитературе также стали использоваться различные инвариации этого тер,шна 
т:ак «тех1-�ология обучения»., «технология воспитания», «образовате"1ыные 
технологии» и т.д. 

В отличие от производственных условий технологии обучения и 

воспитания не могут быть застывшиl\НI. Они учитывают уникальность 
1,:аждой ситуации, особенности обучающихся и динамику их самовыраж:ения, 
изменений, складывающихся отношений и т.д. В «Большом 

1-щиклопеднческо1\/1 словаре» дается такое определение: «Технология 
<�бучения и воспитания, как и любая технология, своей основой имеет 
носледовател ьность процедур, использования тех или иных средств для 
нреобра:овшс1ия (перевода из одного состояния в другое) обучаемых или 
1:оспитуемых в рамках определенной цели» /45, 120/. 

В 40--:50-е годь1, когда началось внедрение в у чебный процесс 
1 ехнических средств обучения, появился термин «технология обра,ювания», 
н>торый в после;1ующие годы модифицировался в «педаго:-"ические 
1 ехно;тоги и:-> В середине 50-60-х гг. это понятие широко обсуждалось на 
страницах педа1·огических журналов в стране и за рубежом, в 

\1атериалах международных конференций, где было определено два 
направления его толкования. Первое направление было связано с 
техническими средствами обучения, а второе направление обозначения как 
<<технология обучения». 

С ра:звитие.\1 научно-технического прогресса в 70-80-е гг. понятие 
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сгехно;-югия обучения» все чаще рассматривалась как система средств и 
четодов орган rвации учебно-воспитательного процесса. 

В истории ра3вития педагогической науки в течение многих десятилетий 
продол:;кается дискуссия вокруг вопросов связанных с тех:-юлогией 
1Jбучен11я. J\1Iнoпie исс.1едователи задавались вопросом о том, можно "1и 
()Владеть технологией обучения как определенным инструментом в 
11едагогической деятельности или нет. В разные периоды развития 
1н�дагогической науки, выдающиеся педагоги давали разные ответы на эти 
13опросы. «Можно и нужно каждого учителя научить пользоваться 
11едагогичсским инструментарием»,- писал классик педагогики 
Я.А.Коменский., только при этом условии его работа будет 
нысокорезультативной. IJ1кола - мастерская, она «живая типография», 
которая печатает людей. Учитель в учебном процессе пользуется такими же 
средствами д.:�я воспитания, образования людей, какими попьзу1{нся 
типографские работники, создавая книгу>> /13/. Анализ огромного арсена.1а 
литературных источников позволяет сделать вывод о том, что в последние 
1 оды возрос интерес к технологическому подходу в обучении и воспитании. 
Но в истории педагогики также известны противоположные м:--1ения по 
1rоводу технологизации образования, утверждавшие неправомерность 
использования в такой гуманной науке как педагогика технократического 

1 ермина техно.1огия. Представители такого направления, как «педагогика 
1 зорчества>>, считали преступной саму попытку с помощью технологии 

� � воздеиствовать на живую и неповторимую личность реоенка. 
Л .С.Макаренко утверждал, что «педагогическое производство никогда не 
строилось по технологической логике, а всегда по логике моральной 
проповеди». ()днако А.С.Макаренко в своих трудах смело использует 
понятие <<Il едагогическая техника», а также оперирует понятие\1 
<•педагогическая техно:тогия». 

В век наукоемких технологий, по нашему мнению, невозможно не 
(огласиться с необходимостью перехода на технологизацию образования, так 
как именно через нее осуществляется индивидуальный подход к развитию 
�:с1ждого ребенка, дифференциация образования, гуманизация и 
демократ�вация всей образовательной системы. 

Техно�югиз:эщию педагогического процесса в совреJ\,1е1-шой 
педагогической 1--1 ауке мы связываем с поиском таких подходов, которые 
могли бы перевести обучение на субъектную основу с установкой на 
саморазвитие и самореализацию личности обучающих и обучаемых. 

Понятие <<Образовательная технология» с начала 60-х гг. появляется в 
печати н,�которых зарубежных стран. С 1961 года в США начал издаваться 
журнал <<Eaucatioв Teclшology», (Технология образования), в Англии в 1964 

году вышел в свет журнал «Educatioпal Techпology and Pro2;ra111гпed
I�earпiпg>>, (Образовательная технология и программированное обучение), с 
1 965 года в Японии издается журнал «Педагогические технологии». 

В 60-·е годы оформляется технологический подход к обучению. Его 
становление тесво связано с программированным обучением, 
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1Jсновополо-;.1шиком которого является американский психолог Б.Скиннер. 
предлткивший повысить эффективность управления, усвоением материала, 
11остроив его как последовательную программу подачи порций 
1·1 нфорi\,rации и их контроля. Сущность идеи программированного обучения 
1:остоит в повышении знаний о специфике процесса учения, о ее 
:акономерностях. Особенностями програ::vrмированного обучения являются 

.:·/точнение учебных целей и последовательная (поэлементная) процедура 
1·1х достижения. Этот период, как указывает Г.К.Селевко, в сфере обучения 
\ЮЖНО назват1f> пер иодом единообразия, так как любая цель обучения 
11редписывалась учителю свыше (методистами или авторами книг для 
учителя). Приче.\1 методисты не владели способами постановки целей, и 
1,.:тавили их не диагностично. Существовали и разные варианты в подходах к 
постановке цели обучения. Напри'V1ер, в одних случаях це"1ь 
формулировалась как «знать определение», в других - «выработать 
1тредстав.1ен �н�>>, в-третьих - предполагалась основная цель, и при этом не 
, о в ори :1 о с ь о других (не о снов н ы х) цел я х. Все эти из начал ь н о 
недостаточные, и:н1 расп.1ывчатые и аморфные целевые у:тановки 
11редлага . .1ись в качестве обрюцов к отдельным учебным темам и урокам. В 
·,ти годы работа учителя не была конкретно направлена на достижение
1Jпреде:1енного ре3ультата, так как ему предписывалось концентрировать
свое внимание на точном исполнении «шаблонного» сценария,
1iПложе1-1ного в пред\1етных методиках и поурочных разработках /7/.

В 70--е гг. во:шикла «информационная технология обучения», под которой 
J юнимается структура взаимосвязанных процессов переработки 
информации с л риJ\rенением компьютерно-программных средств. Немного 
1юзже в сфере высшего образования одной из перспективных систем 
11одготовки спепиалистов явились технологии дистанционного 
обучения, представляющие собой сложный комплекс аппаратных, 
]]рограммных., методических средств. В 80-е годы, вследствие развития 
техники и компыотерных систем, понятия «педагогическая технология» и 
<<технология обучения» все чаще стали осознаваться как система средств, 
\Jетодов организапии и управления учебно--воспитательным процессом. 

В настоящее время многие профессионалы-педагоги г;·1убоко 
·:аинтересованы новыs1и педагогическими технологиями и считают, что
технологический подход к образованию значительно эффективнее
традиционного. В свя:3и с тем, что термины «образовательная технология»,
<Шедагог;rческая технологию> являются сравнительно новыми, лишь
11ачинающими входить в научный оборот понятиями, раз.1ичные
11сследовате:rи трактуют их по-разному.

В настоящее время термин «педагогическая технология» становится 
очень юстуальньлv1 и требует основательного изучения, осмысления, так как 
на практике учителя, преподаватели и управленцы часто путают методику с 
1 ехнологией обучения., технологические карты с планом урока и т .д .. В его 

,-J потреолении встречаются некоторые терминологические нюансы, на 
г, оторые, J\IЫ думаем, надо уделить больше внимания во избежание 



неясностей в изложении. J\1ы выделили сущностные признаки понятия 
Педагогическая технология», которые занесли в таблицу 1. 

Габлица 1. 
Сущностные признаки понятия «Педагогическая технологию>. 
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В педаr'оги ческой литературе и практике работы школ термин 
«образовате.-11"ная технология» часто применяется как синоним понятия 
«гrедаго гическан система». 1--Jo понятие системы шире, чем технологии, 
J'! включает., в отличие от пос:1едней, и самих субъектов и объектов 
J.еятельности " Иногда понятие технологии почти полностью 
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[1ерекр ы вается понятием «методики обучения». Исследуя область 
[Iрименения технологий в педагогике, С.Смирнов /32, 109-112/, /54/ отмечает 
гри встречающихся толкования: 

1) как сино}ШМ понятий «методика>> или «форма» организации обучения
(технология написания контрольной работы, технология организации 

групповой д,еяте.1ьности, технология общения и т.д.). 
2) как синоним конкретной педагогической системы (технология

развивающего обучения, <<Традиционная» технология обучения, система В.В. 
Давыдова - Д,.Б. Элъконина для школы и т.п.) 

3) как совокупность и последовательность методов и процессов,
rюзволяющих получить продукт с заданными своиствами. 

Только в последнем то"1ковании сохраняется первоначальный смысл 
«технолопнш. Ключевым звеном любой технологии является детальное 
определение конечного результата и контроль точности его достижения. В 
гехнологию·( более представлена процессуальная, количественная и 
расчетная компоненты. В методиках целевая, содержательная, 
качественная и вариативно-ориентировочная стороны. Педагогическая 
гехнология отличается от методик обучения своей воспроизводи:vюстью, 
устойчивосты-о результатов (А.1\1.Кушнир) /55/, Смешение технологий и 
методик привод1п к тому, что иногда методики входят в состав техно:тогий, 
а иногда, наоборот, те или иные технологии - в состав методик обучения. 

Методика обучения вк.:1ючает разнообразные методы обучения и 
воспитания, но не выстраивает их в определенную логическую ц,спочку. А 
гехнология всегда предполагает определенный алгоритм, логику, 
последовате.гн,ность приемов. 

Другими словами можно сказать, что педагогические технологии 
нвляются ср1;:.'дст1зо-"'l развития личности обучаемых, и отражают сущностные 
ю1рактеристики педагогического процесса. 

Подытож:ивая все имеющиеся разночтения по поводу понятии 
<<'vlетод11ка»., <cr ехнология» и «метод>>, «педагогическая техно.1огия» 
це.1есообразно привести таблицу 2 сравнительного анализа этих понятий по 
�,,1.П.С�,1бирской., с некоторыми дополнениями с позиции исследуемой 
проблемът. 

Сравнение определений показывает автономность понятий метода, 

методики., технологии обучения, педагогической технологии и в то же время 

их взаимосвязь, взаимодополнение для характеристики процесса обучения. 
Научно обоснованная технология является проекцией теории и четодов 
обучения на деяте.1ыюсть педагога и учащихся. На уровне теории ;:;остаточно 
описать метод обучения, на уровне же технологии необходимо рас крыть все 
его кш.шоненты. Технология шире, чем методика. Методика основана на 
элементах использования образовательных технологий. 

В отличие от первых трех определений, педагогическая технология 
нацелена на обучение: воспитание., развитие, самореализацию, 
самоактуализацию участников педагогического процесса через субъект
субъектное в 0 :аимодействие. Методика обучения опирается на 



21 Э\Ширический опыт педагога, она ближе к его мастерству, его артистизму. 
·r аблица 2

Сравнительный анализ понятий <•:ме�год обучения», «методика 

обуч�i�нии:�>, «технология обучения», «педагогическая технология» .. 

-' 
П

.
-
.
р��-з��;

-
-с���-

.
� ��� Га� ;1�1

т
.чя�'� 1 � ;;: :17:_:_---+--Т--

е
�
х
_/_и_�_

л
_
о

_-_+-I �-
Jае-я

д
_
а
-
го ги чес 

_ --i-- _ обучения i техноJ!огия __l 

·
1
-t ���;;:;;:�����:":.::

J

::��

J

:
И

И t--� 
: 

: . пJеподавателя f 

1 3. РешенI��----------------
+ 1ко,1плексных задач l 

1 у 11еоного гтоцесса 
. ..L_. - -------�---------- ------4. С и с те Уl а методов,

'1 

---� правил, приёмов обучения 
'{�. ���=��::,;��

!
���

Гь Т. _:==�-1 t---
оGvчения 

1 -7� длан иr;�)�����;���-------1--
, обучения ! 1 

+ 

+ 

+ 

+ 

1 

1 

+ 

1 

1

, 

1 

----� +-

1 

1 

1 

+ -8�{-амор�;;���;�;-�[�;�;1 ---+
1

---- --т 

',. �I
�

l

:��;:;:��:�;

1
:

1

_�-
�

�J
:
И!

�l �
1

�
1

---�
:

_
J 

_____ _J� ______ j_ _ _ _ _  J __ �·-------
TaKИM образо \1, технология является «каркасом», а методика ее 

<<ОООЛОЧКОЙ>>. В этом: пла�-�е представляет интерес мнение В.Зайцева: «Педагогическая Те'хнология - это н,;� то же самое, что мето;:н1ка. Это понятие более широкое». П(�дагоrическая техно:югия имеет 4 составляющие: оценку результирующего признака., диагностику (как выделение главного фактора), методику (построенну10 с учето:ч результатов диагностики) и средства интенсификации о,бучения /56/.Нема;юваж:ное значение для нашего исследования имеет осмысление дидактических технологий в высшей школе. Учеными (Д.В. Чернигевский, В.Карпов, J\/[.l(атханов, l'v1.В.Куклин и др.) дидактическая технология рассматривается как комп.:rексная интегративная система, включающая структурно-упорядоченное множество операций и действий и обеспечивающая педагогическое целеопределение, содержательные, информаш-юн�-IО··предметные и дидактические процессы, направленные на усвоение систе�1rатизированных знаний, приобретение профессио1-:1альных умений и формирование личностных качеств, заданных целями обучения (lkрнилевский) /57 /. Разработка дидактических технологий в системе высшего обрюования 



22 
И\Iела и и:меет первостепенную важность. Исследователи М. Ж.Ар:.:танов, 
Г1 .И.Пидкасистый, )]К.С.Хайдаров предприняли удачную попытку 
о;::Уrысле:ния теории и технологии обучения в высшей школе, игровой 
т1.:'Хнологии обучен ШI, методов проблемно-модульного обучения в высшей 
школе. Технолоп1я обучения ими раскрывается как прикладная дидактики 
(]\1.Ж.Арстанов). Авторы осуществили системно-структурный анализ 
обучения как целостного процесса, предвидели необходимость системного 
анализа общего строения учения, исходя из сущности высшего образования. 

В научно-методической литературе наряду с вышеизложенны"'rи 
понятияуш встречается термин «альтернативная технология». Вкратце мшкно 
пояснить определение альтернативных технологий. Под сюво!\1 
<<г..Jьтернативю> в переводе с латинского языка понимается необходимость 
вь16ора ме:iкду взаимоисключающим возможностями, альтернативный 
содержап:�:ий а;1ьтернативу, допускающий одну из двух или нескольких 
возможностей. /43,1 . Иными словами, альтернативные технологии - это 
рг.дикальный отка:� как от традиционных, концептуальных оснований 
r1<:�дагоги 1-rеского лроцесса (социально-фи,юсофских, психологических), так и 

от общепр1r11-1ятых организационных, содержательных и методических 
прннцигюв и замена их другими, альтернативными. 

Атрибутивной характеристикой традиционного обучения является 
авторитарность., лостроенная на принуждении и навязывании своих идей, 
что порождает у всех участников п едагогического процесса 
н,;:·удовлстворенность, подчиненное положение ребенка педагогу, боязнь 
оказаться несостоятельным, тревожность. Альтернатива этой систе\1е 
с в.ободное воспитание, которое зародилось еще в древности (Демокрит, 
С о крат, Платон, Аристотель). Идея свободного и природносообразного 
воспитания продолжает развиваться и в трудах Я.А.Коменского, :Ж
}К.Руссо., ИГJ]есгалоuци и др. В ряде работ Л.Толстого, М.Монтессори, 
Я.Корчака, Г1Каптерева, и др. провозглашается в качестве основной идеи 
воспитания - обеспечение свободного выбора поступка и деятельности. /58/. 

В рамках традиционной системы обучения учащимся отведены с1ишь 
исполнительские функции репродуктивного характера, где постав.:�ен 
хороший заслон их самореализации и самоопределению, так как в режиме 
п::ншуждения у шко:тьников блокируется активность и самостоятельность, 
появляется неуверенность в своих силах и боязнь допустить ошибку. 

Психологическое состояние учите.1я при таком режиме тоже 
проблематичное. Из-за авторитарного поведения учителя, стремящегося за 
отведенное учебное время изложить запланированный материал, теряется 
интерес детей к учебе. Всем хорошо известно, что чем сильнее принуждение 
к деяте.1111:,ности, тем сильнее она отторгается человеком, как чуждая., нужная 

н1.� ему, а ко1чу-то другому. Репродукпшное обучение готовит хороших 
v1сполните.1ей указаний, но в наше время обществу не нужны просто 
и�.:полните.:1и., а нужны творческие личности, способные к 

,:.:а\юсовершенствованию и саморазвитию. Это еще раз подтверждает 
111еобходимость перехода на более продуктивные способы обучения. 



Все совре:менные педагогические технологии исследователи относят к 
социальныr-.,r технолюп�ям, в которых исходным и конечным резулыато:v1 
1::ьrступает человек, а основным параметром изменения - одно или несколько 
его свойств. Клас1.::::ическим примером социальной технологии может стужить 
технология обуче ю�я учащихся в школе. Раскрывается структура техно;1огии 
обучения: предварительная диагностика уровня усвоения учебного 
J'IJ атериала, организация деятельности учащихся по усвоению и закреп.1ению 
у 1rебного материала, контроль качества усвоения материала, выбор 
л риемов и методов ;:�,ополнительной работы с группой или отдельными 
учащимися, диагностика причин отставания, выбор методики, сни:,шющего 
пробелы в знаниях и опыте у учащихся всего класса /59,319-320/. 
А.нализируя источники по исследуемой проблеме, мы пришли к выводу, 
чго внедрение педагогических технологий в профессиональной 
д.:�яте:тьности является объективным требованием времени. 

В свое.\1 иссле.�овании мы рассматриваем педагогические технологии как 
техноJ1огии, которые мюгут в корне от.1ичаться по своим концептуалы-1ыl\1 
сн.:·нованияN1 от традипионной системы обучения, и представляющие собой 
снстему способов и средств достижения диагностически поставленных uелей 
у 11рав.1ения педагогическим проuессом, в ходе которого осуществлж:тся 
субъект-субъектное взаимодействие, что ведет к самореализации и 
самоактуализации и учащихся, и учителей 

Концептуальные основы педагогических технологий глубоко 
анализированы Г.К.Селевко. Им дана систематизапия педагогических 
техно.1оп1й на основе множества философских направлений, а также 
1зы.:�елены а.:1ьте::шативные философские основы, наиболее ясно 
в1,1ступю-ощие в 1{онцеппиях педагогических технологий: материализl\�1 и 
и,1еализм., антропософия и теософия и др. 

Любая технология основывается на определенном методологическом, 
1.l1/1.:юсофскоч фундаменте. Современные педагогические технологии в
большинстве своем отражают гуманистическую направленность, что
в1,.1ражается в позитивном принятии личности учащихся как высшую
ценность,. в доверни. равенстве позиций во взаимодействии.

Каждь1й ребенок 11меет право быть личностью, право высказывать свои 
rvп,1сли, право на личную жизнь, на свободу, на уровень жизни, необходимый 
для его физического, духовного, нравственного и социального разшпия, на 
1л о акцентирует внимание «Конвенция о правах ребенка», ратифиuированная 
н,1 шей республикой в [ 994 году. 

Важное значение д.тя всех детей нашего независимого государства, также 
ш.1еет за�'<он <<0 правах Ребенка в Республике Казахстан»/3/, который 
регулирует отншления, возникающие в связи с реализацией основных прав и 
интересов ребенка, гарантированных Конституцией Республики Казахстан. 
Эl· н1v1 законом определены основные принципы приоритетности подготовки 
детей к полноценной жизни в обществе, развития у них обшественно 
значимой и творче1.::::кой активности, воспитания в них высоких нравсrвенньrх 
качеств, 11атриоти:::'v1а и гражданственности, формирования гражданского 
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самосознания на основе общечеловеческих ненностей мировой цивилизации. 
Высокие социально-нравственные ценности, указанные в названных 

локументах., должны найти адекватное отражение в педагогических 
технологиях, прим1;::няемых в учебно-воспитате.1ьном процессе 
образовате;rьных учреждений. Однако, как показывает лрактика, 
большинство пе;�агогических технологий имеют частно-методический и 
с16разовательный характер. 

Ана;нп трактовок педагогических технологий показывает, что \-Шогие 
1 ехнологии связаны в основном с учебным процессом. Учитывая это, 
Г.К.Селевко олре.деляет структуру обра:ювательной технологии и включает в 
Еее конuептуа.1ь.ную основу, содержательную часть обучения, 
л роцессуальную часть. 

К настояr_цему времени разработаны некоторые методологические 
требования, которым должны удовлетворять современные педагогические 
технолопш. Учитьiвая то, что при подготовке будущих учителей к 
и спо.1ьзованию современных педагогических технологий край Ее важно 
определить конкретные позиции выбора технологий, М.М.Поташник /60/ 
выдвигает в ви.де критериальных позиuий социальный заказ школе, 
:государственный заказ,, успехи и достижения науки и техники, передовой 
педагогический опыт и собственный профессиональный опыт учителей и 

руководителей. 
На наш взгля;1, эти позиции даны в обобщенном виде, так как 

r,1 ногообразие современных педагогических технологий требует бо.г�ее 
подробно р,:нработанных критериев. К этим критериям Г.К.Селевко /7/ 
о г 1-юсит: 

1. Концептуальность. Каждая образовательная технология опирается на
какую-нибудЕ:, научную концепцию, на философский фундамент. 

2. Систе\1ность. Образовательная технология должна обладать 
11ризнакаl\,1И системы: логикой процесса, взаимосвязью всех его частей, 
11е;1остностью. 

3. Управляе'1.10сть. Предполагает возможность диагностJческого 
нелеполагания, планирования, проектирования процесса обучения, 

поэтапной диагностики, варьирования средствами и методами с целью 

к,.:,ррекции резупь-:атов. 
4. Эффективность. Современные образовательные технологии 

с:,;ществуют в конкурентных условиях и должны быть :эффективными по 
р,.:·зулыатам и оптимальным затратам, гарантировать достижение 
определенного с-rандарта обучения. 

5. Воспроизводимость. Подразумевает возможность применения
(1rовторения, воспроизведения) образовательной технологии в других 
о .. :яотипных педагогических учреждениях, другими субъектами. 

Разрабаты ваются также критерии оценки педагоги чес к их 
П"хно.1оп1й (БатышевА.С. и др.). Обосновывается интегральный критерий 
оненки педагогических техно."IОГИЙ (критерии оценки этапа проектирования 

новых технологий обучения и критерий оценки технологий обучения на 



Jтапе фуню1ионирования), критерии эффективности результатов обучения 
�критерии усвоения знаний и критерии сформиров анности 
профессиональных. навыков и умений) /61/. 

Нам хотелось бы обратить внимание на то, что любая технология может 
осуществляться ра з.личны!\ш исполнителями более или менее добросовестно, 
сочно по инструкции или творчески. В использовании той или иной 
r·ехнологии важную роль играет :1ичностъ 11сполнителя, но определяющи;\1 
остается ко\пюне1-�т, характеризующий закономерности усвоения Nrатериала .. 
1.:остав и последовательность действий учащихся. 

Аналв м1� огочисленных публикаций по технологизации образования 
показы1зает, что на сегодня уже определены основные принципы 
технологизацr1и обучения. Выявлена с.1ожная структура технологии 
обучев ия" Име1-отсн критерии технологичности (М.М.Поташник, 
Г.К.СеJевко, Н.Д .. Хмель и др.), которым должна удовлетворять ка:ждая 
технология и различные подходы к классификации имеющихся технологий. 

Учены11.1и уточняются принципы педагогических технологий 
1:Янушкевич(IР., АхметовА.К., и др.)., создание образоБательной 
програм:мы в соответствии с эти:ми принципами /62/, исследуется 
1.1етодо.гюгическая взаимосвязь технологизации учебного процесса с 
ди.J,актической парадигмой, которая называется рационалистическим, или 
гехнократическим подходом в обучении (ЛевитесД.Г.), анализируются 
[1рогрю1тмированн.ый подход к обучению /63;64/. При этом в научной 
литературе представлена следующая совокупность этих принципов: 
принцип деятепьностного понимания профессии (любая технология 
профессиональной подготовки должна обучать профессиональной 
деятельности и основывается на четкой модели специалиста); принцип 
оооснованного построения технологии профессиональной подготовки; 
принци 11 соотв1.:тствия конструируемых технологий профессиональной 
подготовки современны:v1 тенденциям раз:вития специального обра:ювания; 
принцип непрерывного обновления содержания профессиональной подготовки; 
принцип качест1зенной оценки результатов учебной работы; принцип 
воспрснrзводимости процесса обучения и его результатов; принцип синтеза 
результатов (<1:>.Янушкевич и др.) 

Опираяо:о на исследование Р.Б.Морзабаевой, перечислим принципы 
технологического подхода к обучению, изученных ею относительно к 
зузовскому обуче1нпо: 

1. Принцип научно обоснованной и четкой постановки целей обу ':!ения.
2. Прин 11ип современности.
3. Принцип оптимальности оптимальные затраты и учителя, и 

учащихся. 
4 ... Принцип интегративности ( синтез результатов).
5. Принцип научности.
6. Принцип воспроизводимости процесса обучения и его результатов.
7. Принцип комплексного использования ТСО и дидактических материалов.
8. Принпип качественной оценки результатов учебной деятельности.



9. Прю-ш:ип необходимости обязательного усвоения материаj-tа

занятия на уровне уз:навания.
1 О. Принцип педагогического сотрудничества преподавателя и студентов
в обучении.

11. Приншш свободного посещения занятий.

Ученьrе В.�Л.:t\111онахов, К.К.Кабдыкаиров дополнили перечень принципов
п1 .. :дагогических т1.�хно.lогий следующими принципами: принцип доверия 
педагогическому профессионализму учителя и преподавателя вуза; принцип 
гарантированности подготовки учащихся на любом отрезке учебного 
процесса:. принцип обя:ште:1ьности соблюдения стандартизированных норы 
при проектировании педагогических технологий; принuип тематического 
проектирования учебного процесса и др. /65, 52-54/. По утверждению 
�/1.М.Левиной: совреv1енные техно:1огиче:ские модели обучения выражают 
методологические принципы построения обучения, методологию 
гу:чанистического. развивающего, личностно-обращенного проекта 
организа.ции обучения /66/. 

В связи с тем, что технологизация образования только начинает 

и1.:·следоваться с научной точки 3рения, хочется отметить, что пред�1оженный 

r11.::речень принципов нельзя рассматривать чем-то 3астывшим, он может 
б1:пь дополнен и.1и сжат объединением некоторых в один принцип и.lи 
р:1:шетвление,11 одного из них в несколько других. 

Какие функцЕи выполняют педагогические технологии в целостно!\1 
П;��дагогическом процессе? Д.1я полного представления о педагогических 
т,.:�хнологиях приведем ее возможные функции, предложенные 

С. С .Каш.1евыv1. 
] . Оргаюлационно-деятельностная функция предполагает: 
-·организацию деятельности педагога;
-организацию пед.::ногом деятельности ребенка;
-·взаи�юорганизащпо педагогоvr и ребенкоvr сов'v1естной деятельности
-·организацию ребенком своей деятельности.
:�. Проектировоч.ная ( прогностическая) функция отражает:
--1:редвидение участниками педагогического проuесса его во3можных
ре3ультатов;
-·\10,1:елирсшание педагогического в3аимодействия;

... 1трогноз уровня ра:шития ребенка и педагога в проuессе реашлации

педагоrи1.Jеской технологии.
3. Коммуникативная функция предполагает:
... 1шммуникативну1:-о деятельность педагогов и родителей
пеJ,агогического процесса;
-·об1\1ен и н.формащ,�ей между учителем и учеником;

--;.:оздание условий взаимопонимания педагога и воспитанника.
4. Рефлексивная функция обеспечивает:

участников 

... �)Сознание педагогом и ребенком себя в сложившейся педагогической
ситуации;
... ,;:,ненку объективвости результата педагогического взаимодействия;
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·-осмыс:.1ение и освоение опыта взаимодействия;
-фиксирование состояния и причин развития.
5. Развивающая функция заключается:
·-в создании условий развития ребенка и педагога;
··В обеспечениr1 ср1:·дствами саморазвития учителя и учащихся /67, 10/. 

На сегодняrнний день в теории и практике работы образозательных 
учреждений испош,зуется множество вариантов различных педагогических 
технологий. Обширный арсенал имеющихся технологий требовал 
определенной систематизации и классификации. Этой проблемой 
3анимались: А.Я.Савельев /34/, В.Безрукова /33/, Г.Ю.Ксензова /68/ 
Г.К.Се.11евко /7/, В.В.К)дин /69/ и др. 

С развитием науки сейчас классификация педагогических технологий 
бо:rее расширена и имеет свои подсистемы, т.е. технологии, которые 
группируются по целевым ориентациям., по характеру взаимодействия 

учителя и ученика., по организации обучения и т.д. 
Касательно педагогических технологий можно констатировать 

с.;1едукнuее. Праюически во многих источниках авторы (В.С.Кукушин /70/, 

.1=[.Г.Левитес и др.) придерживаются точки зрения Г.К.Селевко .. 

Одновременно предлагается деление технологий обучения на 
предметно-ориентированные и личностно-ориентированные (Д.Г.Левитес и 
др.). · Есть также серьезные попытки анализа рационалистического 
1: технократического) подхода, признаков технологичности учебного 
процесса (Д.Г.Левитес., Г.К.Селевко и др.). 

Интересной" на наш взгляд, представляется классификация, 
предло:>кенная Г.К.Селевко, который выделяет следующие группы 
технологий: 

а) Техно.1опш на основе гуманизации и демократизации педагогических 

,.нношений. Это технологии с процессуальной ориентапией. 
·1 риоритето м ;·1ичностных отношений, ин,-::�:ивидуального подхода, нежестким 
:rемократическим управлением и яркой гуманистической направленностью 
содержания. К f-IИM относятся педагогика сотрудничества, гуманно
_:шчностная технология l11.А.Амонашвrши, система преподавания 
нпературы как пр,::·дмета, формирующего человека Е.Н.Ильина и др. 

6) Технологии на основе активизации и интенсификации деяте.11ьности
учащихся. Примеры: игровые технологии, проблемное обучение, 
технология об\ ч,::ния на основе опорных сигналов В.Ф.lllаталова, 
1<оммуникативное обучение Е.И.Пассова и др. 

в) Техно:1огии на основе эффективности организации и управления 
11роuессом обучения. Примеры: программированное обучение, 
технологии дисрференцированноrо обучения (В.В.Фирсов, Н.П.Гузик), 

техно.1опш индивидуализации обучения (А.С.Границкая, Инге Унт, 
В.Д.Шадриков), перспективно - опережающее обучение с использованr1ем 
опорных схе\1 при комментируемом управлении (С.Н.Лысенкова), 
1 рупповые и коплективные способы обучения (И.Д.Ривин, В.К.Дьяченко); 

I<омпьютерные (информационные) техно.г�огии и др. 



г) Технологии на основе методического усовершенствования и 
дидактического реконструирования учебного материала: укрупнение 
дидактических единиц П.Мl. Эрдниева, технология «Диалог культур» 
В.С.Библера и С.Ю.Курганова, система «Экология и диалектика» 
Л.В.Тарасова, технология реализации поэтапного формирования 
у'v1ственных действи.й М.БВоловича и др. 

д) Природосообразные, использующие методы народной педагогики, 
опира�-ош:иеся 11 а естественные процессы развития ребенка; обучение по 
Л.Н.Толстому., воспитание грамотности по А.Кушниру, технология 
саморазвития М.l\1[онтессори и др. 

е) /\льтернативные: вальдорфская педагогика Р .Штейнера технология 
свободного труда Френе, техно:1огия вероятностного образования АJv1.Лобка. 

ж) Комплексные технологии: школа сююопределения А.М.Тубельского, 
<<Русская 1пко:1а» И.Ф.Гончарова, «Школа для всех» Е.А.Ямбурга, <<:Шко:ш
парк » �,vJ.Балабана и др./7 ,.31 / 

В настоящее время для ясности выделяют макротехнологии и 
микротехно.-югии. К макротехнологиям многие авторы относят технологии 
ко.птективной творческой деятельности, сотрудничества, развивающего 
ооучения, и др., которые определяют развитие и стратегию педагогического 
процесса. f( микротехнологиям, рассматривающимся как конкретные 
приемы, тактика педагогического взаимодействия причисляют итровые 
технологии., технологии проведения диспутов, пресс·-конференций и др. 

В.С .Безрукова /33/ классифицирует все и3вестные педагогические 
технологии на с.тедующие четыре группы по основным идеям, лежащим на 
основе их создания:. 
l) технологии жесткого управления познавательным процессом (технология
модульного обучения, технологии В.Ф.Ullаталова, П.М.Эрдниева, проблемного
обучения М ... И.J\,1ахl\1утова� обучения по Л.В.Занкову и по В.В.Д2.выдову и
Д.Б.Эльконину, информационные технологии на базе ЭВМ, «таксономия
11е:тей» Блума, «школы завтрашнего дня» Д.Ховарда и др.t
:�) технологии руководствующиеся идеей «свободного воспитания» (гу:\'1анно·
личностное обучение IJJ.А.Амонашвили, «ненаправленное обучение>> А.Лобка,
вальдорфская педа�'огика, <<школа Л.Н.Толстого», «семейная школа» и др.)
3) технологии .. J,оторые формировались на «теории отмирания школы>> (на
:Западе как идея <<дескулизации школы»), то есть в основе которых, лежат
идеи критики школы с ее нормированием и формализацией содержания
обучения, режима дня и го;:щ, властью преподавателя и директора и т.д.
(концен:трировшшое обучение, погружение, парковая технология,
аистанционное ооучение, школа диалога культур, технология артпедагогики и
др.);
4) группы технологий в основе которых лежат идеи невропсихического
1:юздействия на личность с целью высвобождения ее потенциальньrх
по:шавательных возможностей( суггестия, обучение во сне, обучение на
основе биоритмио.югии, гипнотическое обучение, медитации, аутотренинги и

Jp.).
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Анализируя все вышеизложенные определения и различные трактовки 
педагоп1ческих технологий можно сделать краткий вывод о том. что 
отличите.пьньil\IИ чертами всех этих технологий являются: 
··четкая фиксация пе.пей, микроцелей обучения:;
··направленность на гарантирующих успех результатов;
--пошаговая структура деятельности субъектов обучения;
--оценка пром1ежуточных и конечных результатов, мониторинг;
--перенос11мост1� и повторяе\1ость опыта.

Таюrм обраюNr, приведенный нами обзор определений понятия 
<<педагогич ее кие технологи и», подходы к их классификации, 
концептуальных основ и др., позволяют сделать вывод о том,. что к 
настоя�цему вре:v1ени в науке накоплен значите�1ьный материал по этой 
проблеJ\!е. 

Однако, как отм:ечает Н.Д.Хмель, все имеющиеся технологии в сфере 
образования разрабатываются как искусственные конструкции примените.:�.ьно 
к отдел ыiым сторонам деятельности педагога, и что по существу речь и.=�:ет о 
технологиях часгичного преобразования отдельных сторон, а не 
гrедагогвческого процесса в цело\1, что еще в конце 70-80-х годов оценено 
1:,.Н.Турченко, как малопродуктивное направление. 

Автор, анализируя современное состояние педагогических тех1-ю,lогий, 
приходит к выводу, что г:1авной в деятельности учителя должна быть 
гехнология реализации целостного педагогического процесса, v дает ей 
с:1еду1-ощее определение; педагогические технологии комплекс 
последовательных действий перевода теоретических знаний в практическую 
реализацию функционирования целостного педагогического пронесса, 
обеспечивающую возможность саморазвития личности педагогов и 
учащихся, резу;1ьтаты воплощения которой можно из\1ерить поэтапно и 
видеть дина1\1ику развития, как личности, так и коллектива. 

Исходя из ,�анной трактовки сущности педагогической технологии, 
Н.Д.ХN1ель обосновала следующие критерии технологичности 
педагогических разработок: 

а) концептуаJъность замысла; 
б) -четкие \1етодо.погические позиции разработчиков; 
в) системность в подходе к конкретным педагогическим явлениям; 
г) отрюкение в технологии двустороннего характера педагогического 

процесса; 
д) определение места субъектов и вх взаимодействия в педагогическом 

процессе; 
е) диапюстичность получае1v1ых результатов; 
ж) воспроизводимость технологии в рабочих условиях любого учебно-

воспитагелы-юго учреждения. /12/ 
Все!\1 этим критериям соответствует разработанная ученым технология 

реализации целостного педагогического процесса. Сформулированная нами 
грактовка совре1v1енных педагогических технологий близка по смыслу мнению 
профессора Н .. Д.Хмель. 
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« Педагогичсс кий процесс это процесс целенаправ�енного 

юаимодействие .:�:етей по усвоению всего богатства культуры, накопленного 
предшествующимJ,r поколениями, и активного их участия в обwественной 
жизни,, гrроисх0,1щщей под руководством и при непосредственном участии 
воспитателю> /1 :�/. Исходя из этого определения, вытекает необходимость 
единства учебнс,й и внеучебной сфер педагогического процесса, участие в 
1(оторы:< для школьников есть условие становления личности. 
<<Сотру;�ничество с другими людьми (не только с педагогами) для школьника 
есть условие быстрейшего овладения способами разных видов деятельности и 
тем скорее через распредN1ечивание социального опыта происходит 
опредN1ечивание, формирование личности как совокупности всех 
оощественнь1х 1л1-юшений» /12/. Исходя из сущности этого понятия, 
Н.Д.Х1'l1е.1ь обоснованы специфические особенности, качества 
педагопr"Ческого процесса как функционируюwей социальной системы. Как и 
:rюбая система педагогический процесс характеризуется «внутрен ни,1 
единство:\·!, целостностью и относительной самостоятельностью, 
динами3мом, внутренней структурной сложностью» /12, 7 /. 

Педагогический процесс состоит из подсистем ( «педагоги-у"Чащиеся, 
<<учащиеся-учащиеся>>, <•:учитель-предметник - учащиеся» и т.д. ). Однако 
целостность предполагает взаимодействия всех подсистем. 
Систе:\юобразуrощим фактором в социальных системах является цель, 
резу.1ьтат в:аимодействия всех компонентов. Это сложное взаимодействие 
всех подсистем обладает <<основным интегрированны!vI качеством», суть 
которого состо�п в единстве разнородного, где непрерывность в.1ияний 
лодсистем на станов.1ение личности учащихся определяется преобразуюшей 
активностью субъекта, какими должны быть не только каждый педагог, но и 
JJ1колын1ки. Это основное интегративное качество педагогического процесса 
прояв;1яется в его свойствах: 
--единство акпшности и общения, определяю шее 
деятелыюсп, все:·< субъектов, участвующих в процессе; 
·-функциональная специализация подсистем разного порядка;

кооперированную 

--совокупность \Шогообразных отношений, во3никаюших в результате
взаимодейст 1зия субъектов .. / 12,2 7 /

Таким обра:юм, делает вывод Н .. Д.Хмель, педагогический процесс 
·:<может проявляться как целое, если есть специально организованная
деятельность как взаимодействие субъектов». Разработанная теория
:11едагогического процесса ( сущность, структура этого проаесса,
законоыерности, дви:жущие силы, двигательные и воспитательные механиз1,1ы
и др.) является методо:1огической основой технологии обучения и воспитания.
Реальным воплощениеrvr этой технологии является педагогика сотрудничества,
берущан свои истоки от педагогических поисков ученых 20-х годов
(Н.К.Крупская. А.С. .l\/[акаренко, С.Т.Шацкий), продолжающаяся в опыте
педагогов-новаторов 80-90-х годов (Ш.А.Амонашвили, В.Ф.UJаталов,
С .Н.Лысенкова, и др.), теоретически обоснованная и практически
апробированная в школах., организация коллективно познавательной
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деятельности учащихся (В.К.Дьяченко, Г.М.Кусаинов, Н.Н.Хан и др.). 
Исходя из вьнш::изложенного о теоретических основах педагогического 

процесса - объекта ,деятельности учителя, мы полагаем (вслед за автором 
JH ,Д.Хмель), что ведущей соврем"енной п�хнологией обучения и воспитания 
подрастающего поколения является технология реализации целостного 
пе::rагогического процесса. Овладев этой технологией, учитель :vю;кет 
организовать деятельность и общение (в3аимодействие) не только 
подготовленных изначально (в семье) учащихся, но всего класса. Другие 
современнь1е пе;:щгогические технологии, изложенные нами в д::=шноl\1 
лараграфе�. :\югут бьпъ <<встроены» учителем в эту основополагаюшую 
технологию (например, проблемное обучение, игровое обучение и др.). 

Такиl\1 обра:юм, технология реализации целостного педагогического 
процесса. ес.-rи ее рассматривать как совокупность действий учите:1я, 
своеобраз:ный алгоритм деятельности, «выстраивается в содержате.1ыю-
.:югическую цепочку: знание теории целостного педагогического процесса 
1: 1:1деальная модель объекта деятельности педагога) -> в.�адение методикой 
д11агностики реального состояния в конкретном учебно-воспип"тельном 
учреждений -> испо.1ьзование теории объекта деятельности для 
\Т,.:,делирования (прогноз,Ирования) изменения состояния реального процесса в 
це.юм или его конечных форм, ситуаций -> определение порядка действий 
{ ;с1лгорит\1ов деятельности педагогов и учащихся) для решения 
профессиональных задач>> (Н.Д.Х\1ель). 

Подытоживая небольшой теоретический обзор .1итературных 
и, .. :точников, можно вкратце остановиться на исследованиях ученых·
r\11.::тодистов, руководителей научных школ занимаюшихся проблемами 
ишрормати:тции и технологизации: 
1 .. профессора К .К J{абдыкаирова в плане определения возможностей 

педагогических технологий в обучении математике в школе и вузе; 
2 профессора Б.Б.Баймуханова по проблеме подготовки учителей школы к 

использованию современных образовательных технологий; 
3. профессора С.С.Кунанбаевой по вопросам использования педаго:�ических

технологий в процессе обучения иностранным языкам;
�-. профессора Г.I(J-Iургалиевой по разработке педагогических техно:югий 

конструировэ1ю;1я электронных учебников и других программированных 
средств учебноJ'О назначения; 

5. профессора Ж .. А.Караева в аспекте обучения информатике в системе
среднего образования и использования инсJормационных технологий в
учебном процессе.
В связи с вопросами стандартизации высшего педагогического

о•:>разования сл·�дует отметить также исследования Ю.В.Сеныко, 
А.И.Пискунова, А.Т.Цветковой, 1"-I.В.Коношина и др. 

В иссн:�дования�� этих авторов прослеживается мнение об отс:утствии 
тсхно.1огического мышления в педагогическом образовании. В связи с этим 
И\IИ г.1убоко анализируется и содержание педагогического образования. 
Специфической чер"ГОЙ педагогического образования ими выделяется мысль о 



ТО\!, что в процес,.�е профессионального образования будущему педагогу 
необходимо <<раздваиватьсю>. Его усилия направляются не то:1ько на 
понимание предметного со;!ержания, но и на способы развертывания этого 
содержания преподавателем. Эффективность процесса обучения зависит от 
того, как заботится преподаватель о понимании студентами его 
технологических решений. Наряду с этими вопросами авторы исс1едуют 
акl\1еологические подходы к вузовской подготовке учителей, деятелы-юстнь1й 
подход к формированию содержания педагогического образования. 

Следует также отметить, что проблеме информатизации и 
ко\шьютеризаuии посвящены работы авторов Р.Вильяме, К.1\1ак.:-rин. 
В .. \1.Монахов, Е.И.\iJ[ашбиц, Н.Ф.Талызина, В.В.Гриншкуна, О.Б.Т:,1щенко. 
О.К.Тихомирова и казахстанских авторов, как Ж.А.Караева., 
Г К.Нургалиевой. Б.К.Накыс:бекова, Е.Ы.Бидайбекова, Ш.МКалановой., 
Т.Г.Галиева, К . .К.Кабдыка(1рова и др. 

В педагогической .1итературе последних лет отмечается о том, что в 
н:1стоящее вре:\,1Я в мировом сообществе развиваются процессы глобальной 
информатизации всех сфер общественной жизни, разрабатываю��ся пути 
л,:шышения резул1лативности общего образования, вкладываются большие 
с:;,едства в разработку и внедрение новых информационных технологий 
.n· 1,265/. При этом определенное вниУiание уделяется созданию единой 
о,5разовательной информационной среды в целях повышения качества 
о,:;разования на основе исполь::ювания новых информационных тех:-юлогий, 
предоставления условий для обеспечения равных возможностей все\1 
r·Jаждана.,11 госу,::�,арств на получение образования всех уровней и ступеней. 

Многие иссле;�ователи (11I.Т.Таубаева, ЛактионоваС.Н. и др.) раскрь1ли 
историю и генетис развития педагогических технологий в контексте 
инновационной деятельности учителя /72, 177-244/, дают схему 
т1.:·хнологического построен�1я учебного процесса (Е.С.Шишов и др.) /73/. 

Вопросы использования современных педагогических технологий в 
ус.1овию� ву3а исс:тедовалисr, учеными для реализации различных целей 
высш.его образован.ин. К примеру, АхметовА.К. раскрыл систему 
использования образовательных технологий как средства профессионально
экономического ориентирования будущих учителей /74/, 
,Ц.М.Джусубалиена изучила возможности дистанционного обучения в 
формировании информационной культуры студентов, 
С .А.Абд.ыманапов проанализировал технологии учебного процесса. 6:-rо [шо
рейтинговую св ;:тему и тестирование в контексте университетского 
образования, Ili.l\11.Kaлaнoвa исследовала информационные техно.1огии 
персонификации в систеУiе высшего профессионального образования, 
Н.К.Ахметов разработал теорию игрового обучения в подготовке учите:1я. 
Г .К.Нуртаева пр,.�дложила совокупность технологий обучения в системе 
1�узовского химического образования (на примере аграрных университетов 
РК), Е"Ь1.Бидайбекс1в раскрыл методическую систему обучения 
1/!нформатике специалистов, совмещенных по профилю с информатикой в 
) ниверситетах Ре,.:пуб.1ики Казахстан. 



Особого внимания заслуживают работы по проблема:\1 применения 
информационны{ технологий в процессе обучения (Малимбекова Jvl.), 
Использ.ования педагогических технологий в управлении познавател,ной 
самостоятельностью учащихся (3.Куттыкожанова), индивидуашпации 
обучения �}Л.Кусаш-юва, UJ.Хасбулатова и др.), подготовки учителей в ИПК к 
исполь?,ова�--rиl{) информационных технологий обучения (Б.К.Тульбасова), 
11,,юдернизации rvтетодической системы посредством педагогической 
технологии ()К.У.Кобдикова). 

В Республике Казахстан широко исследуются техно"югии 
интенсификации процесса обучения в техническо\1 вузе (Г.Галиев), а 
также .'\юдульно-рейтинговые технологии обучения (АхметоваН.А.). 

В последние годы разрабатываются технологии обучения учебным 
дисциплинам в 1зузе. К таким поискам относятся труды ученого в России 
Г.А.Стефановской.. где в соответствии с авторской эксперим=нтальной 
прогрю1мой даются рекомендации по изучению инвариантной части 
содержания педагогического образования: /75; 76; 77 /. Мы думаем, что все 
начатые иссле,'(ования по технологизации образования найдут свое 
.югическое завершение в rтоследующих фундаментальных исследованиях. 

Анаши различных точек зрения о сущности современных 
педагогических технологий приводит нас к выводу о преимуществах., 
теоретической обоснованности технологии реализации целостного 
rедагогического процесса и ее значимости в профессиональной подготовки 

i:iудущих учите.1ей. 
Поэтш.1у реш,.�ние последующих задач нашего исследования (построение 

\Юде.1и готовно,.:ти будущих учителей к использованию современных 
1тедагогических технологий, методики ее формирования у студентов), будет 
осуществляться на основе данной концепции. Глубокое овладение каждым 
:,.1 Lштелем-практю<.:ом технологией управления педагогическим процессом,

>шляетсн объективным требованием времени. Подготовка к пониманию
объекта своей будущей профессиональной деятельности, ов.1адение
основами данной педагогической технологии осуществляется в вузе. Для
неленаправленного формирования у студентов этой готовности необходима
соответствующая мод.ель. Это\1у посвящен следующий параграф.
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1.2. Сущность, с..�труктура и модель готовности будущих учитt�Л{�Й 1�

исполы.ованию ,соврс::�менных педагогических технологий 
Логика нашего исс;rедования требует обоснования разрабоп:и модели 

готовности будущих учителей к использованию современных 
педагогических технологий. В предыдущем параграфе, проанализировав 

разные точки зрения о сущности педагогических технологий, их 
разновидностях, критериях технологичностк, мы пришли к выводу о том, что 
11аиболее з:1-шчич:ой по результативности является технология реализаuии 
L1елостного педагогического процесса. Поэтому мы считаем, что необходимо 
разработать мод,ель готовности будущих учителей к использованI1 ю именно 
этой техно.:югии, не упуская из виду и общего представления о состоянии 
данной проблемь1. 

Для обоснования и построения этой моде:1и мы предприняли теоретич ее кий 
анализ .лпературных источников по основам профессиональной подготовки 
учителя., теории личности, деятельности и ее готовности к различным вида�л 
трудовой деяте.J1ы-юсти, а затем с помощью мысленного эксперимента 
rюстрош1и ориентировочную конструкцию, отражающую реальную 
готовность будущих учите;н�й к реа.1изации целостного педагогического 
г1роцесса. 

Теоретический и практический анализы и оценка педагогической науки, ее 
,:�остижений приводит нас часто к обоснованному выводу о кризисном 
состоянии подготовки будущих учителей, функционировании всех 
структурных элем:ентов педагогического образования. 

Необходимость подготовки учителя, соответствующего требованию 
вре:.1ени, педагоп1ческой практики, исс.1едовалась многими видными 
учены\1И. Уже в трудах Я.А.Коменского мы находим свидетельства о том, 
что до;1жность учителя является превосходной, как никакая другая и требует 
большого умения организовать учение детей как радостный труд, высокого 
уровня граждю-�ского со:шания и нравственных качеств. К.Д.Ушинский, 
уделяя огромное внимание личности учителя и необходиNюсти 
обстоятельной подготовки его к педагогической деятельности, отмечал, что в 
воспитании все должно основываться на личности воспитателя, потому что 
воспитательная сила изливается только из живого источника 
человеческой ;тичности. Только личность может действовать на развитие и 
определение ;]ичности, только характеро:м можно образовать характер. 

Инновашюнвые проuессы, протекающие на сегодняшний день в 
обшеобра:ювательной системе, обуславливают новые требования к 
подготовке будущих учителей, связанные с усилением личностного и 
деятельностного подхо_=tов, с применение.\1 современных педагогических 
технологий. 

Структура ;1ичности складывается именно в школьные годы. И 
необходимо помнить, что школа способствует либо обретениям на этом пути, 
.шбо потерям - рюрушает по той или иной причине то, что в личности \1ОГ}Ю 
бы успешно складьшаться в эти возрастные периоды. Многие учителя в 

погоне за «процснтаrvrи успевае:\fости», которые они сдают как свой отчет за 



ооучение администрации, забывают, что показателем эффективности 
обучения являкпся не только полученные знания, но и развитие, взросление, 
достижение прогрессивных структурных изменении личности. 
)1,.вторитарность школы очень часто мешает самоактуализации и 
с::t:v1ореализаш1и растущего человека. Нельзя сводить жизнь ребенка только к 
) чению. Кроме р1Jли ученика у маленького растущего че.11овека достаточно 
,,_,руrих ролей: развивающаяся и формирую1цаяся личность, сын или дочь, 
1-еловек со свои:м видение\,1 \1Ира, со своими потребностями, социа;1ьное и
биологическое существо и др. Но многие из учителей забывают о
\1ногогранности .-шчности ребенка и смотрят на ребенка в школе только как
на ученика.

По исследованию !\/[.Дудиной /78/, большинство детей не относят 
школьную жи3нь к радостям. А если и связывают с радостями, то с 
r:аникулами (36% ); с радостью общения с друзьями (35%); ждут праздников и 
вечеров - половина ребят; ждут экскурсий, поездок - третья часть:: а вот 
факу:1ьтативных -:а�-�ятий - лишь 14%. Не секрет, что большинство учеников 
радуются, когда не будет урока (даже по болезни учителя). 

Этот факт требует от будущих учителей знания и дифференциальной 
нсихолоп1и. Здесь напрашиваются слова .J.С.Выготского, который отмечал, 
r1то будет гораздо меньше психологического абсурда, когда к разнь1м детям 
учитель не будет идти с одним и тем же материалом, предъявлять одни и те 
�ке требования, оценивать по одним критериям. Каждый ученик имеет к1ю1v1е 
возрастных особенностей и свои психологические особенности. 
Лифференциал ьная психология давно пытается обратить внимание дидактов 
на тот факт, что не все учащиеся одинаково воспринимают излагае\IЫЙ 
учителем учебн:ый материа.-L, у них могут быть разные типы мышления, 
разная степень (l скорость переработки и воспроизведения информации, 
разнь�е виды памяти. В связи с чем, необходимо научить студентов к 
- юзитивному Е�.:1иянию на все сферы деятельности учащихся, активизируя их
1.:амостояте.l ьность.

Личность можно расС\·�атривать с философской, биологической, 
11сихологической, социальной и других точек зрения. Но в нашем 
1'!сследовю-1ии нг�с интересует структура личности, как ее рассматривают 
.цщакты, ооювываясь на псих.ологические изыскания по теории .1ичности. 
1/1зучая проблему р,ввития личности, мы старались определиться, на какие 
•ке качества лич.ности с.1едует обращать внимание при использовании
,.:овре.v1енных педагогических технологий..

Изучение\,! структуры личности занимались многие теоретики: 
К.К.Платонов, В.С.Ле,цнев, М.С.Каrан, Г.Ю.Айзенк, Ю.К.Бабанский, 
].И.Васильева., А.И.Иващенко и др. 

В 1-:онцегщии динамической функциональной структуры личности 
!{.К.Платонова выде.1ены четыре подструктуры личности (направленность. 
�Jтношения, J'vюральные качества; опыт - знания, навыки, умения, привы1�ки; 
1Jсобенности психических процессов; биопсихические свойства) на основе 
,:.1едующих критериев: отношение биологического и социального, 



в1:южден гюго и приобретенного, процессуального и содержательного; 
внутренняя б:LИзость черт личности, входящих в каждую подструктуру; 
на.1кчие основного для данной подструктуры вида форми�=ования; 
0 1,:Jъекти вн о су Lцествующая иерархическая зависимость этих подструктур. 
Гпубоко изучая структуру личности, К.IСПлатонов отмечает, единого 
понимания структуры� личности в советской психологии еще нет, но активный 
ее поиск идет в саыых различных направления. 

В.С.Леднев., рассматривая разносторонние подходы к определению 
структуры личности, выделил наиболее целесообразными три ее 
составляющие: 

-фую<циональные механизмы психики (восприятие информации,
мыш�1ение., память, психомоторика, регуляции высшего уровня, эмоция, 
Вt)ЛЯ, 

-опыт личности (характеристика ЗУН, привычек, направ.1енности
личности�, поз:навательные� эстетические и др. качества); 

-обобщенные типологические свойства личности (характер, темr.ерамент,
способности, ОJ-ПОJ'енетические особенности развития). 

Казахстанские и с с ледователи (Н.Д.Хмель ,  К.К.Жампеисова, 
Б.И:.Муканова, Г.К.Нурпыиева и др.) выделяют следующие {ритерии
в,,:Jспитю1ности :-:ичности: мотивационно-целеполагающие, когнитивные, 
лроцессуальные. 1\.А.Бейсенбаева, основываясь на положениях психологов о 
структуре .·тичности, а также на принцип интегрально-аналитического ее 
исследования, определяет три вида критериев формирования гуманной 
;1ичности старшеклассников: методологический (интеллектуатьно
п ознавательный), психологический (:мотивационный, эмоционал 1>но
во.1евой); практич1.�ск11-соз(цщтельный (поведенческий, процессуальный) /79, 9-
., i· ! /80 / ·- J,' /.

Таким образшv1, мы предполагаем, на какие качества личности своих 
ученикоЕ: долж:ны обращать особое внимание учителя. Главное то, что 
использование педагогических технологий предполагает дифференцированный 
Еодход к: учащш,лся в пе;щгогическом процессе, с учетом особенностей 
сихики, характера, уровня развития, степени обученности в данной области 

:нrания, приобретенного олыта .. 
Деятельность учителя - особый вид деятельности, который вк:1ючает в 

себя обучение, воспитание, развитие и формирование личности. 
Профессиональная деятельность учителя должна носить творческий 
::,.;.арактер, теУ1 бож�е:, когда pe LIЬ идет о деятельности учителя по организации 
учебно-воспитательного процесса с использованием современных 
ледагогических технологий. 

Понятие <<деятельность» в «Большом Энциклопедическом словаре» 
определяется как специфическая че:товеческая форма отноL1ения к 
окружаемому миру, содержание которой составляет его целесообразное 
изменение и преобр,вование в интересах людей; условие существования 
общества. Структура деятельности включает в себя цель, мотивы, средства, 
резу ль тати вность и сам проu:есс. /45,348/. 



Педагогика и психология уже давно доказали, что личность может 
р:1·звиваться толЕ,ко в процессе своей деятельности. Деятельность 
определяется как uеленаправленная активность, дающая личностно н.1и 
с:н:iщественно значимый резу.н,тат. Категория деятельности имеет, как и 
категория личное� и, свою компонентную структуру. Если в педагоги чес коJ\,1 
проuессе хотя бы один из ее структурных компонентов будет отсутствовать, 
то нельзн это явление назвать деятельностью. 

К сожалению, в традиционной системе обучения и воспитания этого не 
достигается в 1ю.;н1ой мере, а провозглашается. Поэтому на3ре.J1а 
необходимость технологического вооружения будущих учите;11�й 
практически:v1и у:v�ениями и навыками, обеспечивающими развитие 
люрчес кого потенциа.1а детей. 

Человек, по определению Б.Г.Ананьева является субъектом труда, 
оБщения и потна�-шя. Профессия педагога очень своеобразна, т.к. педагог 
формирует Jичr-юсть другого человека, как скульптор ваяет свое творение, 
но имеет дело с живым материалом и творит не один, а вместе с другими 
людьми и обстоятельства�,1и . 

..,lичность реализует себя в деятельности и поступках. Предмет 
д.:�ятельности придает личности определенную направленность. И 1оэтоi1.1у, 
у�:1равляя педагопrческим процессом, учителю необходимо помнить, чтобы 
1сtждыи ученик овладел ра·шичными ви;::�,ами деятельности, которые 
я�=1�1яются основнъ1ми условинми его самореализации и самоактуализащии 
IClK ЛИЧНОСТИ. 

Одним Н3 ос�-ювных составляющих структуры деятельности явлнется 
мотив. Любой вид деятельности без мотива, желания и понимания ее 
значимости крайне неэффективен. Для подтверждения этого положения 
приведем притчу Сократа: « Три человека тащат тяжелые камни в город. Пот 
катится со всех трех. Одного спросили: - Что ты делаешь? - Тащу эту 
проклятую ношу. Второму задали этот же вопрос. Он ответил: 
3арабатьшаю на хлеб себе и семье, - бодро ответил он. Третий на тот же 
вопрос улыбнулся: - Строю замечательный храм, который простоит века на 
радость и утешение им!». 

Приl\1ер ярко показывает, как многое зависит от положите:н,ной 
\10тивации к деятельности, в чем большую роль может сыграть личность 
у Lштеля, rrедагога. 

Всемирно известный русский писатель Л.Н. Толстой считал основным 
J<ачеством народного учителя любовь к педагогическому труду и детяvr, а 
т.жже педагогическое искусство, или «талант». Он писал, что если учитель 
и \1еет любовь то:1ько к делу, он будет хороший учитель. Если учитель имеет 
:нобовь к ученику, как отец, мать, он будет лучше того учителя, который 
лрочел все книги�, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель 
соединяет в себе и любовь к делу, и любовь к ученикам, он совершенный 
учитель. 

В ЭТОJ\1 п;1ане нельзя не отметить имена таких педагогов как 
П .Ф.Каптерев, Н.К.Крупская, А.В.Луначарский, П.П.Б.1онский, 



С .Т.Шацк11й и др., которые разрабатывали научные основы подготовки 
учительских кадров, придавали большое значение самообразованшо и 

повышен1но ква:шфикации учителей. Эти вопросы не потерял 11 свое и 
з.J.:туальности и в наше время. 

Соверш.енствование дидактической подготовки учителя - одна IB

важнейших зад.ач педагогической науки. Ее общетеоретические основы 
нложены в трудах О.А.Абдуллиной, С.И.Архангельского, Н.Ф.Гоноболина, 
Т.i\.Ильиной. В.В.Кузьминой, В.А.Сластенина и др. Важнейшим вопросо'>I 
совершенствовашj я дидактической подготовки учителя является 
\Iодерниз:ация содеря(ания дидактического образования, обеспечивающая 
учите;rя высоким уровнем владения современным педагогическиы 
процессом. 

Модернизаци:я педагогического образования осуществляется чере:1 
инновации в обра ювании, которые яв�1яются естественным и необходимым 
условием его развития в соответствии с постоянно изменяющимся 
потребностями общества. Слособствуя, с одной стороны, сохранению 
непреходящих ненностей, с другой стороны - они несут в себе отказ от всего 
у1.:таревшего и отжившего, сами закладывают себе основы социальных 
преобразований, отсюда - особые требования к тем, кто по своей профессии 
призван вести и обеспечивать образовательный процесс на современно�, 

этапе. <<Сегодня эффективно действующим оказывается учитель, 

рсагируюrций на новые социа:rьные ожидания, мобильный, способный к 
пюрческому росту и профессиональному самосовершенствованию., к 
восприятию и созданию инноваций и тем самым к обновлению своих знаний, 
01iогащению педагогической теории и практики»,- пишет профессор 
0.А.Абд):ншна / 14,.78/, указывая важность направления образовз.ния на
подготовку и:v1еш10 таких учителей. Какова эффективность внедряемых в

практику образования инноваций? По мнению О.А.Абдуллиной, системный
анализ и объективная оценка этих процессов осуществляется чере,1
п1,:дагогический мониторинг, который предполагает комплексную экспертизу и
ш1ределение целей, содержания, технологии инноваций, сопоставление их

Ll.1,.�лей и результатов. Основными предметами мониторинговых рюработок
она пред.�1агает:
-греемствен ность в развитии инновационных процессов и интеграция их в
отечественной, мировой и национальной культуре
-опережаюшее конструирование системы инновационного процесса;
-Епаимосвязь и юаимодейств�1е науки и практики;
-результаты независиУiой периодической экспертизы инновационной
;:�сятельности:,
-степень эффективности обратной связи и анализ результатов реализации
юшовационных идей. /14/

Бейсенбае ва i\.A., изуl�ая взаимодействие науки и педагогической 
практики. определи.1а несколько уровней готовности практики к реализац1н1 
:научных ::наний: 

1 уровень. Суть его состоит в том, что практики, сталкиваясь с каким-· 



rll1,rбyдь ·штруднен �1ем, дошкны обращаться к научной ;�итературе, чтобы 
выявить, нет .. -ш уже разработанного наукой решения. 

2 уровень.. Фс,рму:гтирование задач, требующих 

условиях, с.;туя�ит основным содержанием 2-го 
восприятию и ре·ализации научных знаний. 

решения в когкретных 
уровня готовности к 

3 уровень. Он характеризуется таким состоянием практики, когда 
преподаватели, идя от конкретных выявленных потребностей и выявленной 
. -1огики их удовлетворения, приходят к необходимости использовать научный 
аппарат, Nrетоды научного исследования. 

4 уровень. Активное взаимодействие педагогической практики и науки 
\арактеризуется тем, что отдельные группы исследователей или школы 
объединяются д:тя ;Jеапизании и решения большой проблемы /80,94/. 

По отношению к современным педагогическим технологиям практика, 
наверное., находится на 2-3-м уровнях готовности к реализации 
технологического 11одхода к педагогическо\1у образованию. 

Любая рефор:\1а или инновация не дает сразу эффективных результатов. 
Э гу проблему объясняет Б.С.Гершунский тем, что нет достаточной 
готовности, принять и, практически, реализовать нововведения со стороны 
П1;�дагога .. ·практика. Не случайно из педагогических учебных заведений 
вьшускаются преи\1у1цественно учителя-функпионеры, которые за деревьяl\1и 
слоей конкретной педагогической деятельности не видят леса - той общей 
образовательной педагогической ситуации, которая существует в стране и 
которая требует ве простой исполнительности, а прежде всего инициативы, 
са \юстоятельности и творчества. 

Говоря о внедрении теоретических разработок в педагогическую 
практику, следует также оп,1еппь, что существуют некоторые разночтения в 
:унотреблении са.У:ого понятия "использование", таких как «внедрение», 
<<освоение»., <·:агитацию:,, «распространение», «применение» и др. Поэтому, Nlы 
считаем необход,11мы:'l-11 кратко пояснить, почему мы в теме исследования 
остановились именно на «использовании современных педагогических 
технологий>>. IJJ.'Т.Таубаева, конкретизирует разницу между понятияl\IИ 
·,<J;недрение>> и <шспользование>> Внедрение - система мер д.1я обязат�пьного
применения резуль1Гатов научных исследований. Использование
термин, означающий применение их по инициативе педагогов. В связи с
Г) манистической парадигl\юЙ образования .мы придерживались второго
01 rределения. 

Какими же способаJ\,rи осуществляется использование научных выводов и 
рскомендаuий в области педагогики? Самый распространенный способ - чер1�з 
.лироку1-о пуб:lикацию в журналах, выступления на научно-методических 
и научно - практических конференциях, телепередачи, беседы, лек uи и на 
курсах повышен lfЯ к вали фи каuии. Другой способ - uеленаправленное 
систематическое обучение будущих учителей в процессе профессиональной 
1н1J,готовки испо.гть юшнrию новейших достижений науки. 

П.И.Карташов отмечает, что в вузе аккумулируются современные 
психолого-педагогкческие знания, научно осмысливаются оора:щы
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передового педа�,огического опыта. Вуз, прежде всего, вооружает 
навыками самообразования, формирует потребности в постоянном 
1.:амосовершенствова�-тии педагогического мастерства, умение оценивать свою 
деятельность в юпегориях науки, предвидеть результаты своей работы и 
сверять их с совре:v1енным уровнем научных достижении. 

В течение J\l[Ногих лет глубоким исследованиям подвергаются различные 
аспекты профессиона:1ьной подготовки будущих учителей. Н.Ф.Гоноболин 
гнубоко и всест1Jронне изуt1ает педагогические способности учителей, 
Л.И.IЦербаков ис:::ледует вопросы совершенствования подготовки у:.�ите.:1я и 
о,.:обенности его личности в профессиональной деятельности, 
В.В.Кузьмина проде:1ала огромную работу по исследованию структуры 
профессиональной деятельности учителя, Р.И.Хмелюк предлагает уделить 
скобое внимание про(jJессиональному отбору педагогов, В.А.Сластенин /39/ 
занимается глубоким исследованием формирования личности у1.-итеJ1яr в 
процессе профессиональной подготовки, Ю.П.Азаров и И.А.Зя:ион 
рассматривакп педагогическое мастерство учителя как один из важных 
в1:шросов в формировании личности учителя, В.А. Кан-Калик и 
В .. И.Загвя'3vtнский изучают педагогический процесс как творческий процесс. 

Под руководством Н.Д.Хмель выполнен ряд исследовании 
1свахстанскими учеными, чьи работы связаны с решением задач подготовки 
учителей с учетом особенностей объекта профессиональной деятельности 
( \.А.Ка.1южный .181/., ]:-:1.Н.Хан, Н.Абенова и многие др.). 

Такю..'l образом, предпринятый нами анализ литературных источников о 
лодготовке учит,.�ля позволяет сделать вывод о том, что к настоящему 
вре'Аени накоп:-[ен значите:rьный фонд знаний о профессиональной 
подготовке учителя. Все они в той или иной мере являются теоретической 
основой для построения модели r � 

готовности оудущих учителеи 
использованшо сс,вреr1Jенных nедагогиtrеских технологии. 

к

Для предыета нашего исследования, важное значение имеет рассмотрение 
теории готовност11. Анализ психолого-·педагогической литературы nо3во.1яет 
сае.1ать вывод о то�11, что в настоящее время накоплен достаточный 
:,1атериа:1 о готовности личности к различным видам деятельности. В 
исследованиях М.И. Дьяченко, Л.А.Кандыбович, В.Н.Мясищева, 
f;.:.К.Платонова.. i\.А.Ухтомского, Н.Д.Левитова, Д.Н. Узнадзе, 
В.А.Крутецкого, З.К .. Бакчеевой и др. сформулировано понятие готовности 
�: труду, опре.ае.1ено ее содержание, структура, основные парюлетры и 

� 

В
r :� словия, в:шян)ш,ие 11а динамику и устоичивость готовности. раоотах 

�;сследователей, 11освященных этой проблеме, понятие «готовность» имеет 
разную трактовку. 

Д.Н.Узнадзе отмечает, что готовность специфическое состояние, 
ьозникающее в с.1учае наличия какой-нибудь потребности и ситуации:, ее 
:у ,1овлетворе 1-1 ия: установка личности к совершению опреr:еленной 
.z .еятелыисти., направленной на удов.-тетворение ее актуа.1ь1-юи 
потребности>>. Он разлиlrает знаковую и фиксированную установки. 
<•Фиксиро:ваннь1е установки - это установка, закрепившаяся в результате ряда 
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установочных опытов, это часть общих явлений, т.е. установки, как 
увиверсального состояния готовности к определенной активности. По его 
rvrнению, в основе состояния готовности лежат фиксированные установки, 
которые формируются в результате интеграции общественного и 
шщивидуалыюго опыта и являются внутренним регулятором поведения 
чело века. Установки человека обеспечивают целенаправленные действия, 
в1,rзывают состояние готовности. Установку как готовность, к деятельности 
он пониl\1ает как це:юстное состояние субъекта. 

К трудовым и психическим состояниям относит готовность 
k: К.Платонов. Он исходит из того, что профессия, как вид деятельности, 
предполагает специ:альную подготовку, поэтому «готовность» - психическое 
1:остояние., обеслечивающее высокую дееспособность. 

Физиологическr1е же основы установки исследовались Н.А.Введенскюл .. 
� •. А.Ухтомским, которые определили «готовность» как «оперативный покой», 
1:остояние, св.sпанное с подвижностью нервных процессов, которые 
обеспечивают возможность перехода от «оперативного покоя» к «срочному 
действию>>. 

Не менее важным в этой сфере является исстедование В.А.Крутецкого, 
который расс:-1атривает <<готовность» как синтез свойств личности. как 
тн ачительно более широкое понятие, чем, способности. Профессионалы-r:.з.я 
пригодность к деятельности ---- это свойство личности, о котором �110жно 
С) :_1,ить по двум t.:ригериям: по успешному овладению профессией, и по 
с1 епени удовлетворения человека своим трудом. Она вьrражает 
·<совокуш--1ость>> психологических и психофизиологических особенностей
чс.;ювека - необходимых и достаточных для достижения им, при наличии
специалы-rых знаний, умений и навыков, общественно прие""шемой
эффективности тру да.

В формирован11и профессиональных качеств учителя большое значение 
имеет установка. Установка, считал Д.Н.Узнадзе, не частный 
психологический, оеномен, а состояние самого целостного субъекта. 

Важнейшими функциями установки к творческой деятепьности 
выделяются такие, когда: 

-установка определяет устойчивый, последовательный, целенаправлеш-1 ьrй
характер протекания деятельности, выступает как механизм ее 
с1 абилизации, позволяющий сохранить ее направленность в непрерывно 
м,,:няющихся ситуациях; 

-установка освобшк.дает субъекта от необходимости прини!У1ать решение 11

1троизво:1 t,HO контролировать протекание деятельности в стандартных 
ситуациях и ранее встречающихся; 

-установка сможет выступать и в качестве фактора, обуславливаюшето
1шертность, косность деятеJ ь.ности и затрудняющее приспособление 
субъекта к новь[ы ситуаuия,1. 

С .Л.Рубинштейн пытается объяснить причины возникновения 
установки, считая, что установка возникает в результате определенного 
р:::,спреде:1ею1я и внутреннего взаимодействия тенденций, выражающих 



направленность ш,1чности, представляя их итог в состоянии динамического 
покоя и предп,:к:ылку, фон, на котором они в дальнейшем развиваются. Не 
б::,1дучи, сшv1а непосредственно движением в каком-нибудь направлении, 
установка за�с.-1ючает в себе все же направленность. 

В.И.N[ясищев, А.I{J(ова:1ев и Н.Д.Левитов разграничивают психические 
птюцессы и псv:хические состояr-шя, подчеркивая, что психическое состояние ·
это фон .. , на котороJ\,1 происходят психические процессы. Исходя из этой 
позиции, они определяют <<готовносты, как особое психическое состояние, 
заполняющее rроыежуточное положение между психическими процесс:ам,и и 
с1юйствами личности. 

Рассrv1атривая психическое состояние, Н.Д.Левитов различал длительную 
готовность и временное состояние готовности. Временное состояние 
готовности он называет «предстартовым состоянием» и выделяет три ви,ца: 
обычная готовЕость, повышенная готовность и пониженная готовность. 

Не менее и1-пересны1ми в исследовании теории готовности можно назвать 
работы !1,1.И.Дьяченко и Л.А.Кандыбович, которые считали, что готовность
п,�:ихическое состояние и настрой ",ичности на выполнение 
професс иона.-lы-rой деятельности и юпегративное качество личности. 
Вместе с тем в структуру длительной готовности они включают: 
п1Jложительно,:: отношение к деяте:1ьности; адекватные треб ованияl\1 
профессии черты характера, способности, темперамент, мотивации; 
н1;·обходимые 'Знания. умения и навr>ши; устойчивые профессионально 
важные особешюсти по3навате;п,ных, эмоциональных процессов и волевых . 

Исследуя вопросы: готовности к выбору профессии, З.К.Бакчеева в 
структуру готовно:ти вкшочает комплекс качеств личности, представляющих 
собой единство нравственных, психологических, профессиональных 
ЮJ\шонентов: идейно·-политических, профессиональную осведо1v1ленность: 
.-11':чный опыт Б соере избираеrvюй профессии, .1ичную позицию при выборе 
профессии, до.:�г и ответственность, коллективизм и товарищество, 
01:�ганизованность в работе. 

Особенно по.1езным для нашего поиска являются исследованля 
В .,'\.Сластенина. Учень1й определяет «готовность» как систему 
общепедагогических у,1ений, которыми должен овладеть учитель. Также он, 
р:1солатривая структуру готовности, отJ1,,1ечает ее как особое психологическое 
состояние. обусловливаемое наличием двух взаимосвязанных структурных 
коl\шонентов: 111от<1вационно-ценностного (личностного) и исполнительского 
(процессуального}. В структуру идей про(рессиональной готовности 011

в1;лючает: психологическую готовность (направленность, установка), научво-
т,,.:оретичес кук) готовность ( систеУiа профессиональных ::наний ), 
п1:>актическун.) I'отовность ( система общепедагогических умений), 
m.:ихофизиологическую готовность ('задатки. способности будущего учителя) и 
п1:юфессиональ 0rу10 работоспособность. 

Во ,1\11-югих исследованиях «готовносты> рассматривается с позиции 
1:'/IИ нства личностного и процессуального компонентов челоьечес кой 
п,,:ихики. Теория готовности яв:1яется концептуальной основой исследований. 



п11юводимых каз:.1хстанскими: учеными научной школы проф�ссора 
Н.Д.Хмель. Профессиональная готовность, по ее определению, - единство 
теоретических знаний и практических действий педагога, результатом 
которой является развитое педагогическое самосознание, творческая 
Иiцивидуалыюсть и владение материалом преподаваемого предмета на 

r � 

уровне, ооеспечивающем организацию деятельности учащихся, ведущеи к 
р:t3витию их личности и самоутверждению. 

Поэтому мы солидарны с выводом Н.Н.Хан о том что, «несмотря на 
-

с сюльшое разноооразие трактовок понятия <<готовность», вытекающее vп 
1тJедмета 11одготовки., для этих работ характерен единый методологический 
подход. Исследователи рассматривают <:<готовность» как «интегратиш-ю{�>> 

r 1.::J1.ожное оо_разование, характеризующееся на:1ичием социально з:.�ачимых 
,,,.ливов, совокупностью психолога-педагогических знаний, способов 
.J.сятельности, определяющих успешность функционирования це.юсп-юго 
п1;.:дагогическс�го проц,�сса» / J 7, 168/. 

Таким oбp:L30J'vt, и3учая с различных сторон природу содержания и 
структуру феномена <<готовность», можно отметить, что большинство 
авторов придерживаются .v1неш1я о том, что она выражает направ.1енность 
.те1чности на профессиональну10 деятельность. 

В качестве критериев готовности к профессиональной деятеJ1ьности, 
В ./\.Сластен ин предлагает профессиограмму учителя. Разрабатывая 1\юдепь 
со вре.v1енного уч ите.:1я, он исходил из предположения о том, что 
п1:,офессиогра\11.1а вюп-очает: 
-свойства и характеристики, определяющие направленность личности;
-требования к психо.1ого-педагогической подготовке;
-объем и состав специальной подготовки;
-содержание ,1етодической подготовки по специальности.

Во всех исс.-1едованиях по теории готовности можно заметить в основном 
Нl�кую диффере нщ"ацию понят(тй «готовность» и «подготовка». Многие авторы 
рассматривают подготовку как процесс, а готовность как резуJ1ьтат этого 
процесса. 

Все Е:ыше1вложенные трактовки сущности и структуры готовносги 
Г11)Служи.гш оп1равной точкой для разработки нашего предмета исследования .. 

Под гото1Ешостью будущих учителей к использованию современных 
П·��дагогически 1( технологий мы понимаем сложное интегративное :<ачество 
:т "1чности будущих учителей, сущность которого составляют 
в ши:vюде·йствие и взаимообусловленность мотивационного, содержательного, 
процессуаль.ного r1 оценочного компонентов, функции которr:Jх 
01Jеспечивают освоение r1 внедрение в практику технологии це:юстного 
п,.::дагогического про11есса, интерес и стремление к созданию благоприятных 
)'l.::ювий для це.:юстного развития личности учащихся. 

При построении модели готовности будущего учителя к использованию 
совремевных педагогических технологий мы опирались на исследова�-те 
В.В.Краевского. По его мнению, в наиболее общем виде модель 
оi-1ределяют как систему элементов" воспроизводящую определенные 
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стороны, свя3и, функции предмета исследования. Модель - это 
приближенное отражение действительности (а не произвольная конструкция 
YN а), а мьJ сленный эксперимент, есть такая операция над ней, которая 
1нражает реальныii процесс, происходящий в cavioй природе по ее зю:онам. 

Выделяя в структуре готовности будущих учителей к использованию 

1.�овременных rедагогических технологии четыре компонента, мы трактуем
и:х с.сrедун>шим образом:

Под ,ютивационным компонентом готовности будущих учителей к 
11стюльзованюо современных педагогических технологий мы понимае!\1 
1т:офессиональ1-1ую направленность учителя, потребность в повышении 
Jффекти вности своей работы. мотивы к инновационной деятельности и 
-:вязанных с ией щ�нностнь1х отношений, интересов, установок. 

Имеющиеся даннь1е психолога-педагогических исследований позволнют 
структурировать содержательный компонент как совокупность знаний о 
теории целостного педагогического процесса, ( объекта деятельности 
учителя), сущности и роли современных педагогических технологий в 
раз.витии учаrцихся и реализации их потенциаnьных возможностей, о теории 
л 1хчности, о теории деятельности, преподаваемого предмета. 

Под пронессуальным компонентом исследуемой готовности �v: ы 
понимаем комплекс умений связанных с диагностированием реального 
состоян1,1я педагогического процесса в классе, конструированием урока в 
соответствии с объектом деятельности, организацией коллективно
по шавате.l:ьной деятельносп1, реализапией технологии сотрудничества, 
сс:щанием свободного диалога в учебном процессе. 

Оценочный компонент готовности будущих учителей к использованию 
совре\1енных педагогических технологий предполагает определенный 
уровень ра:шития самооценки и в·заимоопенки, способности к рефлексУи, 

са),юана.нву и взаимоанализу, самокоррекции и взаимокоррекции. Таким 
образом, исс.lедуемая наr..ш готовность к использованию современных 
педагогически к технологий включает четыре компонента и 18 основных 
признаков. С::lедует иметь в виду, что в реальности каждый учитель, 
используя педагогическую технологию, реализует и ряд других признаков 
( :1ризнаки второ1,о, третьего порядка). Мы же выделили в модели те 
признаки., которые можно диагностировать. Для наглядности структурно
содержател ьн :tя характеристика готовности будущих учителей к 
использованик> современных педагогических технологий изображена в 
таблице 3. 

В готов1--1ости учителей к использованию современных педагогических 
т1:хно;1огий бопьшую роль играют личностные качества педагогов, поэто\1у 
эффективность профессиональной деятельности учителя мы связываем� с 

на.-rичием у них лрофессиона:·1ьно значимых качеств, о чем свидете.1ьствуют 
исследования Е.П.Нечитайловой. Л.В.Никитенковой. Г.Т.Смановой, 
]{.С.Успанова, А.А.J\1олдажановой, А.Ф.Дайкер и др. В этих трудах 
основательно характеризуются особенности - целостного педагогичесrсого 

процесса .. 



Таблица 3 
СтJ[)уктурнсн�одержательная модель готовности будущих учителей к 
ш�:пользованию со�_(!_еменных педагогичес1�их технологий 

� 1�1:����=�:;+11����=: er ш�= к 
1
-По ��:�ае";:,�_а _я _ __ г,,_ю_т _и_в_а_ц_и_я --;�II-н,11:i l проq)ессии профессии учителя.

1 учителя . -Осознание влияния учителя на 
. 

1 формирование и развитие личности учащегося. -Осознание объекта профессиональной деятельности. -Осознание творческого характерабудущей профессиональной ! 

1 деятельности -Стремление к инновационной 
i· - - - --------------------·-·-�-- ----- -------

деятельности --- - - - - -i 1.Содержатель ]нание основ -Со в о к у п но ст ь знаний о теории
Н ЬI 11 

., .,--\роцес·с·у,·1тII ,) '.L ' '.; (. J :) ный 

психолога -· пед., 
ЧаСТl--10-метоJ,ических 
/Н1СПИПЛИН 

ЦПП. -Осознание сущности и ролисовременных педагогическихтехнологий в развитии учащихся и, реализации его потенциальных возможностей. -Знание преподаваемого предмета.-Знание теорий личности.
----------------------� -kание теории деятельности .

13ла.п.ение -Умение диагностировать реальноетехнологией состояние педагогического процессареализации целостного 11едагогического процесса (ЦПП) 
в классе-У :мение конструировать урок всоответстви1.,r с ооъектоr-.1 деятельности -ЦПП -Умение организовать коллективно-познавательную учащихся. деятельность

, -Умение осуществлять технологию сотрудничества -Умение создавать свободный диало-_________________________ ------------�-- в педагогическом проuессе 4.()ценочный Оценка и -Способность к самоанализу, к ----1 

1ззю1 мюо ценка рефлексии, в3аимоанализу. уме1-1ий по исп.ию 
1

1 -Развитие самооценки,современных пед. взаимооценки.---·--------------------- _технологий __ [ -Развитие самокор., взаимокоррекщ,��-
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Эти и другие исследования показывают, что среди задач подготовки 
студентов к педагогической деятельности основными являются такие, как 
со,:динение пере.аового педагогического опыта обучения и методю:и 
11реrюдавания предмета, с глубоким знанием и пони\1анием теории обучения, 
УС воение ст:1 де нтами не только д,идактических знаний, но и 
соответствую ��:их способов деятельности связанных с повы шениеl\1 
эффективности обучения, через использование современных педагогических 
технологий. 

Вместе с те v1 в своей работе мы уделяем особое внимание 
,формированию ош�ночного компонента готовности у будущих учителей, так 
ка�< использование современных педагогических технологий не 
представляется возможным без поэлементного самоанализа каждого эта:1а 
своей деятельности студентами. 

В педагогvческой литературе разработана достаточно полная теорля 
са\-юана:нва. Саl\юанализ является составной частью рефлексии. Понятv�е 
р�_::флексии произошло от латинского слова (reflexio - обращение назад) и 
означает процесс самопознания субъектом внутренних психических актов и 
состояний. Понят�<е рефлексии в социальной психо;1огии выступает в форме 
осознания действующим субъектом - лицом или общностью того, как они в 
.д:�йствите:rьности воспринимаются или оцениваются другими индивидами 
и .. lи <Jбншостями. Рефлексия - это не просто знание или понимав с1е 
субъектом самого себя, но и выяснение того, как другие знают и понимают 
<<рефпектиру101JJ.ел:т, его личностные особенности, эмоциональные реакции и 
когнитивные (связанные с познанием) представления. Когда содержанием этих 
пр,;�дставлений выступает предмет совместной деятельности, развивается 
особая форма рефлексии - предметно-рефлексивные отношения. В сложном 
процессе даны., как l\�шнимум, шесть позиций., характеризующих взаимное 
отображ:ение субъектов: сам субъект, каков он есть в действительности; 
субъект, каким он видит самого себя; субъект, каким он видит других, и те же 
три позиции, но со стороны другого субъекта /82,667 /. 

Вопросы рефл,�ксивного характера деятельности отражены при изучении 
педагогической .неятельности (Н.В.Кульмина, Н.В.Кухарева и J',p.), при 
о6учении учит,�лей самюанал:изу педагогической деятельности (Л.Е.Плескач, 
В .Храпов и ;i.p. ), при исследовании дидактических затруднений учителе{ в 
уч,,�бно-воспитательном процессе (Ю.К.Бабанский, Т.С.Полякова и др.), при 
анализе реал юацаи целостного педагогического процесса (Н.Д.Хмель), при 
анализе развития педагогической рефлексии (В.А.Сластенин, Л.С.Тодьнлс,ва 
и J.p.) и др. 

Рефлексивное отношение будущих учителей к своей деятельности 
яв.1яется одним и-:,; важных факторов глубокого осмысления, осознания саl\1их 
себя и на основе этого конструктивного самосовершенствования. 
Педагогическая реф:1ексия вь1ражает умение учителя дать объективную 
оценку себе и своим поступкам, понять свою роль и значение в 
11 едагоги ч.еском процессе, понять то, как воспринимают его те, с к�м 



взаимодействуе'1 в ходе профессиональной деятельности. 
Работая в п,;�дагогическом процессе, у 1-нпел, анализирует и осмь.сливает 

собственные действия, их закономерности по отношению к дpyпrl'vI 
с:� бъектам объекта своей деят(:льности. Значимость рефлексии в нашеы 
исследовании .:rодтверждается тем, что она основана на самостоятельной 
;н�пельносп1 студ1;�нтов. Рефлексивная деятельность студентов актиьизирует 
работу над собой., способствует их самореализации и самоактуал изаци и. 
Кзким же образ01ч осуществляется педагогическая рефлексия? То.1ько .ги 
через :\1Ыс:нпельную деятельность студентов? Конечно, в первую очередь 
через мышление, направленное на раскрытие внутреннего строения и 
;Jуховного мира человека. _Методы педагогической рефлексии всегда 
присутствуют в педагогической деятельности. Они могут быть устными. 
11нсьменны_vш., 1шдиви.дуальными, коллективными. Основные составляюrцие 
11сJагогической реф:н:ксии это самооценка, взаимооценка, самоанализ. 
ю:нтмоанализ. самокоррекция и взаимокоррекция. 

В процессе фор:,.,rирования исследуе\1оЙ готовности, освоения 
студентам и ра:JЛИ'--IНЫХ педагогических технологий приводит к некоей их 
,IJlфферет�щиаLJ и и, то есть к разным уровням сформированности ЭТОJ'О

качества .. Используя метод :v1ысленного эксперимента, мы выделили 4 
уровня готовности студентов к использованию современных педагогических 
те\но:юп1й: низкий, средний, достаточный и высокий. При выявлении 
уровней готовности мы руководствовались исследованием 
С'.Л.Рубинштейна о поэтапном 9ормировании готовности к 
профессиона:1ьноii деятельности. Готовность формируется на основе 
накоп.�1енного ш предьrдушем этапе, т.е. переходит к все более высоко,1у 
уровню. При это:м предшествуюший уровень всегда служит основой д_:1я 
1tюрмирования последуюших. ()риентировочные уровни готовности будущих 
уч1пе:1ей к использованию современных педагогических техзологий 
представ:1ены в таблице 4. 

Пред:1агае\ВЯ нами модель и уровни формирования готовности будущих 
\n1ителей к использованию современных педагогических технологий 
пошоляет ню11 с.:::rетать следующие выводы: 

-изложенная конструкция положена в основу констатирующего.,
�:lюрмиру1,ощего, контрольного экспериментов; 

-студентьr будут ориентированы на эту модель в ходе всего периода
обучения в вузе; 

-подготовка оудущих учителей к использованию современных
11с]дгогичесюv1х технологий предполагает наличие взаимосвязаюн.rх 
fШ\шонентов (:vютивационный, содержате.:�ьный, процессуальный и оценочныt ); 

-мы пре,Jполаr,аеr-.1., что изложенная конструкция готовности бу;::rуших
::-1чителей к испош>зованию современных педагогических технологий i\IO>IC:�т

оыть реализована на практике в ходе и'Зучения психолого-педагогических 
,Jисuигшин, спецкурса, педпрактики, НИРС. 



Таблица 4 
Уровни ('формированности готовности будущих учителей к 

1н�пол1.зован ию сов��менных педагогических технологий. 
--- -�--------г-------------------- ----___ Уровни_____ ________________ Ха р:акп� р1_1с_т_и_к_а _ __ __ _ __1. Владеют лишь минимально необходимыми умению,Iи,Hi,1 ::кий обеспечивающими элементарное обучение, нет потреб�-юсти вповышении эффективности своей работы, слабое знание :

1 теории целостного педагогического процесса и сущности 1 современных пеr;агогических технологий, мотивы и интересы
1 не свя:заны с введением в педагогическую практику :педаr огических новшеств, недостаточно знает преподаваемый ,пред1·,1ет, слабо знает теорию .1ичности и деятельностного

1 

подхода, не умеют диагностировать реальное состояние
.1 ____________ ________ гн:даr·огического процесса в к:�ассе -----�2. Владеют у�н:ниями, обеспечивающими лишь усвоение Средний учащимисн обязате;-rьной програымы, чувствуют потребность в испо.тьзовании современных педагогических технологий, но непредставляют способов ее реализации, знают теорию ц,;.:.1остного педагогического процесса и сvщность i 

" 
1 педш·огических технологий, предмет, недостаточно достаточно знают преподаваемый 1 знают теорию личности и деятельностного подхода, стабо диагностируют состояние Ш�ДаJ'ОГИЧССКОГО процесса. 

1 
3. т

l
, Владеют способами и умениями деятельности, 

1 Достат�оч 
I 
обеснечивающи.\111 самостоятельное применение СОТ Могут ныи ] наметить план и основные направления их использования. i Хорошо знают теорию целостного педагогического проце�са, '.

1 суш.Еост1:, и роль современных педагогических технологии з развитии личности и реализации потенциал ьн 1,1:<. ·

1 

1 во3можностей учащихся, достаточно хорошо знают свой пред\1ет, теорию личности и теорию деяте.1ьностного подходе:, [ ______________ :i_��-�>ТJ�Jl1гн,��ти_l?�?вать реальное состояние пед. процесса _____ j 4. 1 Владеют умениями и - способами деятельности, ! Высокий обеспечивающими не только нахождение и творческо� ' осмь1сление используемой технологии, но и умени,� 
r' � J ОС) ществить постановку проолем и путеи их практическо 1реализации. Очень хорошо знают теорию целостного педагогического процесса и сущность современных 

1 педагогических технологий в развитии личности и реализаци 1 i 
1 � 

н 
: 

1 поте1-щиальных возможностеи учащихся. а высоком уровне i з11ают свой предмет, теорию личности и теорию 1 деятельностного подхода, умеют диагностировать р,�альное 
1 сост1Jяние педагогического процесса и конструировать урок ПJ i

, 
� 

� 1 1 Вr,ЮраННОИ ТеХНОЛОГИИ, умеют осущеСТВЛЯТЬ самооценку 11 
I ____ " _______________ J��i��]·.1C��!:Jl�!{к:t�_carv_1__�1кoнтpoль и взаимоконтроль. ---�; 



-формирование исследуемой готовности будет проводиться поэтапно., с:
постепенным переходом от более низких, к более высоким уровня\1 в 
�оответствии с логикой становления готовности; 

-в ripoцecce формирования исследуемой готовности будет осуществляться

·�с периодическая диагностика.

Предпринятое теоретическое исследование в рамках данного раздела 

11оз.воляет сделать следующие выводы: 



50 
Выводы по ра:щелу 1 

Реформирование системы образования в республике Казахстан касается как 
� его содержания, так и средств, 1\1етодов организации учеоно-воспитательного 

проuесса в 1пколе. Технолопвация, занявшая прочное место в системах 
«че:1овек-техника», в последнее десятилетие проникает в профессиональную 
деятельность в системе «человек-человею>. Внедрение современных 
педагогических технологий, призвано в корне изменить тип обучения (от 
репро,:�:уктивного к продуктивному, творческому методу обучения), поставить 
,1t1еника в качестве субъекта познавательной деятельности, тем самым 
гювысить результативность рювития и формирования личности подрастающего 
поколения. 
В научно-педагогической л r-пературе имеются различные толкования 
понятий «образовательная технология», «альтернативно-образовате.lьная 
техfюлогия».: «r1едагогическая технология». Эти определения колеблются от 
ч,1стного понимания (совокупность способов и средств достижения учебных 
нслей), до широкого смысш (реализация технологии целостного 
педагогического процесса). Описано значительное количество этих 
те:-снологий (более l 50). Предприняты попытки их классификаций (по 
конuептуальной основе, по типу организации познавательной деятельности и 
др.) 
1. Современные педагогичео.:ие технологии, направленные на решение

раз:1ичных задач обучения и воспитания уt-�ащихся, каждая из которых
имеет своfо специфику, все ;;1:<е обладают общими особенностями:

-·направ:теннск:ть на 3амену вербального способа передачи знаний систе.viно-
деятельностнь1м подходом;
-·ра:::работка диагностически поставленных целей обучения;
-·ориентация всех учебных rтроцедур на гарантированные достижения
учебных uе.1ей;

r -·оперативная ооратная связь�. оценка текущих и итоговых результатов;
-·в1кпрои:шодимость обучающих процедур.
2 .. Оценивая преи:\1у1цества современных педагогических технологий с точки

зрения новой парадигмы образования (как процесс и результат 
совершенс rвованин способностей и поведения личности, при котором 
;, . .остигается ее социальная зрелость и ее индивидуальный рост), мы пришли 
к выводу, что все они направлены на совершенствование отдельных 
сторон деятельности педагога. Большинство из них сосредоточено на 
1Jастных проблемах процесса обучения (на усвоение определенноti суммы 
знаний, уl\Jений и навыков) 

3 .. Исходя из концепции объекта деятельности учителя це�1остного 
педагогического процесса, полагаем, что в основе современных 
ледагогических технологий должно быть грамотное управление этим 
процессом.. Поэтому из всего многообразия определений rтонятия 
«педагогическая технология>> мы придерживаемся точки зрения данной 
концепции. Педагогические технологии мы рассматриваем, как технологии, 
которые могут в корне от.1ичаться по своим концептуальным основаниям 
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от традиционной системы обучения, и представляющие собой систему 
способов и средств достижения диагностически поставленных целей 
управления педагогическим процессом, в ходе которого учащиеся 
>1вля1отся суоъектами дея.тельности, осуществляется взаи.vrодействие 
участников псдагогическо1'0 процесса, что ведет к самореализации и 

,:аl\юактуализации каждого ученика и учителя. 
4. На основе данного определения, руководствуясь теорией личности и

деятельности в формировании, теорией готовности, сформулировано понятие
''готовность будущего учителя к испо.1ьзованию современных
педагогических технологий", под которой мы понимаем сложное
интегративное качество личности будущих учителей, сущность которого
:оставлюот взаимодействи,е и взаимообусловленность мотивационного,
:одержате:-rьного, процессуального и оценочного компонентов, функции
которых обеспечивают освоение и внедрение в практику технологии

целостного педагогического процесса, интерес и стремление к созданию
благоприятных условий для целостного развития личности учащихся.

5. Составлев ная ,юдель готовности будущих учителей к использованию
современных педагогических технологий включает мотивационный,
со;тержан:льный, процесс:,1альный, оценочный компоненты, в составе
которых спроектирован ря,::�: при3наков. Степень проявления признаков у
разных студе1:пов неодилакова, мы разработали возможные уровни

сформированности данной готовности: высокий достаточный, средний,
низкий. Гlред:�агаемая орие1:-1тированная конструкция готовности будущего

учителя к испо.1ьзованию современных педагогических технологий
позволила сформулировать критерии и показатели, которые легли в основу
проведення констатирующего, формирующего, контрольного
экспериментов.

6 В практике школ, ИПК СО, в деятельности преподавателей вузов, готовящих 
будущих учи��елей, наб.�rюдается стремление осваивать и внедрять новые 
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педагогические техно.�югии, но все они касаются ооразовате�1ьнои 
стороны ( ,знаний, умений и навыков учащихся), слабо влияет на 
формирование :пiчности обучающихся в целом, на их социа.1изацию. 
Теория и технология це:юстного педагогического процесса осваивается 
учителями тех. школ, где ведется целенаправленная, систематическая 
работа в сотрудничестве с преподавате:�ями кафедры «Педагогики», 
осмысливн1их эту основополагающую технологию. 

7. Теоретические и практические данные этого раздела положены в основу
выявления педагогических условий, разработки содержания и \1етодики
формирования у будущих учителей готовности к использованию
современных педагогических технологий, чему посвящен второй раздел
магистерской /Шссертации.



РАЗДI,.Л 2" СОДJЕР)КАНИЕ, l\1ЕТОДИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТНО
Л!ЕДАГОГИЧЕСЬ�ОЙ РАI�ОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ГОТОВНОСТИ 

БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 11{ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СОВРЕМЕННЫХ 
П[ДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

2.1 Ре:алыюе со(:тояние готовности будущих учителей к исполь:юванию 

!l'овременных педагогиче(:J..:их технологий

Программой и процедурой нашего исследования предусмотрен 
констатирукнций эксперимент. В целях прослеживания динюлики 
(lюрмирования готовности будущих учителей к использованию современных 
педагогических технологий на\1 необходи:мо было иметь «точки отсчета:·>, то 
есл� реа:Iьное состояние этой проблемы в практике учебно-воспитательного 
процесса вуза" 

При разработке процедуры исследования на констатирующем этапе мы 
ставили перед собой следую1цие задачи: 

1. Изучить и охарактеризовать состояние готовности будущих учителей к
использованию совре:1,,1енных педагогических технологий. 

2. · Вьrявить причины недостаточной готовности будущих учителей к
использованию совре:vrенных педагогических технологии. 

Работа ло решению этих задач проводилась нами по следующеl\1у 
н,' правлению 

-анализ состояния готовности будущих учителей к использованию
современных педагогических технологий. 

При этоN[ мы хотели проследить, име:ются ли какие различия в 
формировании искомой готовности у студентов разных курсов. 
(}1:новре11.1енно были определены экспериментальная (ПМНО-11) и 
ко ;трольн:ая группы (3ПМНО-11) Павлодарского университета. 

В соответствии с моделью готовности учителей к использованию 
совре1v1еннътх педагогических технологий была разработана диагностическая 
методика, которая проводи.1ась по нескольким этапам для определения 
признаков мотиванионного, содержательного, процессуального, оценочного 
кс vшонентов искомой готовности, уровней их сформированности. Эта 
работа осуществлялась через комплекс таких диагностических методов как 
анi<1�тирование, тестирование, беседы, педагогические сочинения, эссе, 
решение педагогических 3адач. проблемных ситуаций, диагностические 
кар·,ъr, ранжировавие и др. 

Прr1 проЕ�едении этой работы мы строго следовали структурно
содержательнои J\Юдели готовности будущих учителей к исполь:юванию 
совреl\rенных педагогических технологий, разработанной наJ\Ш при 
составлении проuедуры исследования (Таблица 3). 

Для объективного представления исходных данных нами проводилась 
пнагностичес кая работа сре,;щ студентов 1,2,3 ,4 курсов по каждому 
кочпоненту искомой готовности (мотивационному, содержательному, 
процессуальному, оuеночному). 

При выяв.]ении признако1з мотивационного компонента мы особое 
юн1мание уделили мотивам выбора студентами педагогической профессии. 



Д.1я исследования этого волроса было проведено анкетирование, в которо�1 
\1Ы старались получить ответы на следующие вопросы: 
11: Почему вы выбрали профессию учителя? 
21 Что Вас больше всего привлекает в профессии учителя? 
3 :1 Что является объектом деятельное ги учителя? 
4:1 Что является пред\1ето:м управления в педагогическом процессе? 
S: Какова структура целостного педагогического процесса? 
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6: Закономерности, движущие силы, характеристики и воспитатеJ1ьные 
VIеханизмы? 

71 Какие качества учителя вам больше нравятся? 
8'J Jlюби,те �lИ вь1 /Lетей? 
91 vlожет ли учитель влиять на целостное развитие личности? 
lО)Вам нравится профессия учителя или специальность учителя начальных 

1с1ассов? 
Как вы относитесь к современным педагогическим технологиям? 
Как вы можете объяснить причину увеличения количества часп--1ых, 

авторских школ - а_1ьтернагивных государственной образовательной школе? 

Комrи1ек,�: 1\tегодов, направленных на выяснение признаков 
',I1Jтива�..1,ионн ого ко,шонента (Приложения А, Б), показал следующую 
к,1ртину: на младших курсах у большинства студентов положительная 
мотивация к профессии учителя как к бо:1ее гуманной и благородной из 
\011 :ожества других профессий, а на старших курсах отношение студентов к 
выбранной професс11и проявляется по-разному. Так, 25 % студентов выбрали 
эту профессию по призванию, 3 7 % - чтобы получить высшее образование и 
диплом, 38 �;) - из-·за материальных затруднений поступать в другие вузы, где 
ттебуется большая плата за обучение. Из этого возникают два вопроса: 
J . Поче:\1у интерес к выбранной професс11и с возрастанием курсов 

занюкается? С че11,,1 это может бьпь связано? 
2.. Как можно и �.ме нить отношение сту;:�:ентов к осваиваемой профессии, 

учитывая негативные аргументы выбора ими данной профессии? 
Возможно, ли изменить это в процессе их профессиональной 
rюдготовки'? 
Ана:нвируя ответы студентов по каждому вопросу, мы обнаружили, что 

1-r(;' которые студенты ( 18 % ) выбрали эту профессию, так как в другие вузы
трудно поступать из-·за финансовых затруднений, которые требовались за
эко1-юtчические. юридические специальности; 47% - так как нравится
преподавать разл:ичнь1е предметы в начальной школе; 25% - чтобы получить
щ плом о вые шем образовании, 10% - посвятить себя профессии учителя ..

Большинство опрошенных студентов не осознают объекта своей 
деятельности, так как представляют школу в такоl\1 виде, какой она бы.та, 
ког,�а они сами учились, и как их обучали учителя. Студенты 3,4 курсов, 
которые знакомьr с основаJ\1И психопого-педагогических дисциплин, 
вь ражают интересь1, связанные с инновационной деятельностью, но не знают 

и r-1e умеют их применять. Абсолютное большинство опрошенных 
респондентов - (99 °10) вые казались за то, чтобы освоить современные 
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Г:11;;-дагогические технологии в щюцессе профессиональной подготовки. 

При и зученl1 и показателя, связанного с осознанием творческого 
х,�рактера будушей профессиональной деятельности, выяснилось, что 
с уденты м;нщших курсов ( 1 ,2 курсы) не представляют в целом свою 
будущую профессию., а студенты 3,4 курсов, в большинстве своем 
высказали с 1>, за творческую дентельность., но не имеют для этого 
достаточных теоретических знаний и практических умений. 

При выявлении знаний студентов о том, что учитель является к.1ючевой 
ф1rгурой в (j:юрмировании и развитии личности учащихся, обнаружилась 
следующая картина: 28% студ:ентов считают, что формирование личности 
зав,;,�сит от наследственных факторов, 32% - от воспитания в семье, 16% - от 
01,:ружающих сверстников, со1циальной среды, 24% - от личности самого 
у1 1:ителя. 

Такое бо.н"шое разнообразие ответов студентов потребовало от нас 
перепроверки их знаний относ r.пельно признаков мотивационного 
КОJ\IПонента с ПОJ\ющыо дополните.1ьных диагностических методов 
(п1:дагогическое сочинение, эссе, решение пед,агогических задач, деловые 
игры, диспуты, ранжирование, сравнительный анализ, дискуссии и др.). 

Для по.1ноты суждений приводим отрывки из педагогических сочинений 
сту:::�:ентов о профессии учителя на тему «Почему я выбраа1 профессию 
yl ителю:•. «l\J ой самый .1учший учитель», «Гvloe педагогическое кредо»: 

1.<<Обучаясь :пой профессии, мы становимся во много раз духовно 
богаче людей друп�х профессий. Я горжусь тем, что профессия учителя 
я�вляется одной из необходимых, требующая постоянного, кропотливого 
тру;:�,а. Человек, решивший стать учителем, должен быть разносторонне 
рrл1шт, быть искренен, правдив и честен, быть достойным примером д.1я 
своих учеников. Я хочу стать учителем, чтобы принести пользу другим, 
чтобы обо мне помнили люди с благодарной любовью, как я запомнила 
на всю ж:изнь свсно любимую учительницу. Не зря хороших учителей мы 
называеl'vт вторым отцом, второй матерью, а школу вторым домом». 1 курс. 

2. «Умение правильно и в доступной форме объяснить ученикам предv1ет
требует от учите.:rя и умения работать с растущими детьми. Каждого 
хоJошего учителя должны волновать те же проблемы что и их учеников. 
У 1 штель долж:ен обладать огроl\rным терпение\1 и выдержкой и то,1ько тогда 
он увидит плоды своего труда. Эта профессия закаляет нас стать настоящими 
ЛJОДЬМИ. >> 2 курс. 

3. <<Учите.н�. Когда мы произносим это с:юво, мы чувствуем человека,
которому должны быть всегда благодарны. Но среди моих знакомых есть 
гс, которые, вспоминают с н,,:которой обидой в душе о своих учителях, 
допускавших неслраведливое к ним отношение, чрезмерное принуждение к 
учебе, строгость. Я часто зад.умываюсь над тем, что прежде чем стать 
хорошим учителеы, надо быть хорошим человеком. Быть честным с сами.v1 
собой. Искренне любить детей. Верить в безграничность возмшкностей 
,Jетей» 3 курс. 

4. «Я выбрала эту профессию, так как хочу быть похожей на своих



родителей, которьiе всю свою жизнь посвятили воспитанию подрастающего 
поколения. Они всегда были примером честности правдивости, 
лринциш1а,1ьности и трудолюбия. За такие благородные качества их любили не 
только дети, но и уважа.1и взрослые. Конечно, не бывает легких профессий, но 
д,шная про4)ессия замечательна тем, что от роли учителя зависит 
�:jlюрмирование, развитие ли1.шости ребенка, его будущее. Но для этого 
надо хорошо знать внутренний :v1ир ребенка, его потребности, у,1еть 
находить с ним обrций язык, что мне трудно удавалось на педпрактике» 
41.:урс. 

Обобщенные материалы, характеризующие отношения студентов к 
будущей профессии гюказали, что у студентов младших курсов стремление к 
ов:1адению данной професси1.�ii выражены более ярко, чем у студентов 
старших курсов, так как ош1 при прохождении педагогических практик 
сталкиваются с реальным педагогическим процессом школы, то есть 
лолностью выполняют функцию учителя и осознают важность и 
от в�тственность выбранной профессии. 

Таки!v1 образо'У!, сопоставляя полученные результаты диагностического 
<<среза» с ра::работанной теореп1ческой моделью, мы пришли к выводу, что 
сформированносп, l\ютивациош-юго компонента представлена в основном 
низким и средним уровнем. 

При выя Естении содержательного компонента исследуемой готовности 
мы до:1жны бы.1и изучить уровень знаний студентов об объекте своей 
деятельности - целостном педагогическом процессе, о сущности и роли 
совреJ\1енных педагогических технологий в развитии личности учащихся и 
реали3ации их потенциальных возможностей, знание преподаваемого 
пред.\1.ета, знание ·л:ории лич1н.ости, теории деятельностного по;:�хода в

обучении и восп�пании. Выявление показателей содержательного критерия 
выполнялось комшrексом диагностических методов, среди которых имел1 
:,,11есто ранжирование, тесты... решение педагогических задач, беседы, 
наблюдение, семинар-·игра <<Брейн-ринг» и др. 

Уровень знаний студентов о сущности объекта профессиональ.ной 
д1:ятельности определялся с помощью ранжирования, тестирования, 
л,11агностических 11:арт. 

Вь_1явление знаний сту;1,ентов о сущности, структурных компонентах, 
закономерностях, .движущих силах, переменных характеристиках и 
воспитателы-1ых мехюшзмах поювал, что студенты 1 курса не имеют полного 
пр,�_1,ставления о целостном педагогическом процессе. В ответах студентов 
старших курсов наблюдается такая тенденция: чем лучше студент знает 
3акономерности педагогического процесса, те:ч эффективнее идет построение 
его деяте.1ьности. Среди студеюов принимавших участие в констатирую1дем 
э1с.:перименте, то.rько 17 % могли полностью назвать закономерности 
педагогичео:ого процесса, 26�;} опрошенных - слабо различают законы и 
зан:ономерности, что свидете,1ьствует об отрыве теоретической подготовки от 

практической. 
Интересно было обнаружить, что студенты I курсов (9 %), слабо знают 
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Г11реподаваемые предметы. Этот факт нацелил нас на усиление внимания при 
�,пучении частно-1\1етодических дисциплин. 

Выявление таких признаков содержательного компонента, как знание 
теории личности и деятельностного подхода в обучении и воспитании. 
пr1Jказало на:тичие высоких и достаточных vповней в основном только 'i 

• t • 

с ')дентов старших курсов, :которые в русле психолого-педагогичесю1х 
д11сциплин специально изуча.'ш эти и другие теории. О сущности и роли 
чс.·ювека, о ярких личностях, о личностных качествах учителя были 
н:Jписань1 мини-сочинения, анализ которых показывает, что многие студенты 
ссрье:ню заду\,1ы ваются о будущем детей, о духовных и материа:rъных 
ц,:::нностях в развитии и формировании личности ребенка, о высокой роли 
пс;�агогов в ж1,13ни детей. Большинство студентов приветствуют 
.деятельностный подход в обучении, но указывают на неумение применять их на 
практике. 

При выяЕшении признаков содержательного компонента обнаружи.1ось, 
что тол,ко студенты, которые затрудняются назвать правильно объект своей 
д,;:ятелыюсти, и называют в качестве объекта деятельности учите.:1я и 
учащихся, преподаваемые предметы, и организацию познавательной 
деятельности учащихся. А, выявление знани й  о сущности и роли 
с1шре!\1енных педагогических технологий у студентов и экспериментальной, и 
к::штрольной групп, показа:-ю очень низкие результаты, что является 
с rr,налом того, что в процессе их профессиона.тьной подготовки этот аспект 

r r u 

В т:,еоует оольшого внимания: преподавателеи. ыяснилось также, что 
бо:rьшинство студентов стре\1ятся усвоить в первую очередь содержание 
преподаваемого предмета, отодвигая на второй план необходимые в 
обучении теорию �шчности и деятельности .. На вопрос одной из анкет 
<<Хотели бы Вы освоить современные технологии обучения в про11ессе 
оо•,Jчения в вузе и почегvrу'?>> все студенты отвечают положительно и 
а::ну:\11ентиру1от свои мнения те\1., что старые \1етодики не оправдывают себя (3 7 

), хотят реализовать себя в творческой работе с детьми (18 %), стремятся 
состояться rсак учитель по настоя1цему (47 �с,). Таким образом, состояние 
с:цержателыюго критерия исследуе,юй готовности представлено в основном 
нишим и средними уровнями. 

Выявить исходное состояние процессуюн,ного компонента изучаемой 
г,Jтовности бы.]о значительно труднее, так как его показатели проверяются в 
непосредственной педагогичес1{()Й деятельности. А педагогическая практика у 
с гудентов по учебному плану проводится только на 3 курсе. Поэтому мы изучили 
состо:�ние готовности у студентов 1,2 курсов через решение педагогических 
·:::щач и проСiлемных ситуаций. Проверялись умения студентов 
д11агностировать реальное состояние педагогического процесса в к.шссе, 
конструировать урок в соответствии с объектом профессиональной деятельности -
11е�юстным педагогическим процессом, создавать свободный диалог, общение с 
у ченическиl\1 коллек1гивом, организовать коллективно-познавательную 

деятельность, сотрудничество. А у студентов 4 курса данный компонент 
исследова.тся в проL:ессе прохождения педагогической практики, через выяв.rение 
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·::атруднений студеfпов (анкеты),, наблюдения., беседы и др.
Среди студентов преобладает в основно:\1 средний и низкий уровень 

готовности к использованию современных педагогических технологий, так как 

они обладают .:1ишь теоретически�ш знаниями, нет практического опыта работы с 
детьми. Студенты же, которые имели педагогический стаж работы (после 

ко:·1.т�еюка ), выражают желание организовать коллективно- познавательную 
,,с�:1.:ятельность, ст рудничество,. свободный диа:юг, но не имеют для этого 
конкретных пракптч�ских умений. 

Признаки оценочного компонента пред'VIета нашего исследования 
1лучались с помощью наб:1юдений, бесед, анкет, тестов сш,юанализа, тестов 
саl\юоценок. и др. ,Для ди:агностики такого показателя оценочного 
коl\.шонента как ) \1ение: самоанализа и реф.1ексии необходимо акцентировать 
Вjнrмание студентов на осмысление и оценку собственных умений и 
навыков. Д.Jя чего студенты должны владеть методикой педагогической 
р,.::флексии, осо3навать степень развитости своих педагогических 
с1юсобностей, умеп, выявлять свои недостатки, выяснить причину их 
появления и пути их ликвида11ии. 

Рефлексия сту,1(еf-ггов ориентирована не только на анализ собственных качеств, 
но и на то, как к не,лу относятся окружающие, как воспринимают его успехи, какое 
он зю-- IИJ\tает :'l11есто среди других. Рефлексивная деятельность помогает будущим 
у 1 1ите:1ям постоянно контролировать самих себя как профессионалов, как юодей, 

нз которых во3ложена большая миссия формирования и рювития uелостной 
л111чности шко.�1ышков. Организация коллективных способов обучения 

с1Jпрово:ждается тесным взаимодействием между участниками 
П;;�дагогичесJ;ого процесса, что требует и взаимоанализа, взаимооценки и 
В3 аим окоррекц ии. 

В ходе ')ТОЙ )_иагностической работы мы старались по.1учить ответы на 
с.:едуюшие вопросы: 
l. Что мешает Ва\1 для Вашего саморазвития и самосовершенствования?

2. Имели пи в Вашей пракптке ,1есто разочарование из-за неудач?

3. Чувствова:л1 ли Вы поддержку со стороны пе;:щгогов и.-1и наоборот?
4. Как восприни:\-ШЛИ Вашу активность, стремление к самосовершенствованию

Ваши коллеги':'
5. Как Вы относитесЕ:, к критике со стороны?
б. Как Вы оцениваете свои про,фессиональные умения?
7. Всегда ли доводите начатое дело до конца?
8. Как Вы относитесь к ошибкам своих сверстников?
9. Какие BI>I испытыва,=те затруднения при общении с учащимися, с

учите"тями шко.:1, с родителями детей?
1 О. Что бы Вы пожелали себе и другим в будущей профессиона.::rьной 

J.еятельности�)

1. 1.Как Вы ,::щенива1�те свои ком:'v1уникативные умения: высокии, средний,
ни:зкий?

·1 ·, 
у. ,,; . .  кого Ваших сокурсников Вы отмечаете высокий уровень 
ко:ммуникативных умений, у кого - низкий? 



В комгсн:·кс диагностических методов включены также тестовые задания, 
м нни-·сочинения о бу душ.ей профессио ftа:1ьной деятельности, решение 
п1.::дагогич:еских задач и .др. 

Чтобы представить по:шую картину диагностического наблюдения, мы 
приводим та.блицы исходного состояния уровней готовности по каждому 
К(У\Шоненту среди студе1-пов-первокурсников. В эти таблицы :шнесены 
(У1<ончательнь1е результаты обработки анкетных данных, тестовых заданий и 
J.J). по определению уровю�й сформированности каждого компонента
г<�товности буду1цих учителей к использованию современных
л ::: да го г и чес к их технолог и й в пр о цент н ы х с о отношениях . В
·л.:сперименталъной группе участвовали 4 студента (ПМНО-11 ), а в
контрольной группе ( ЗПМНО-11 )-8 студентов Павлодарского универс:итета.

В таблице 5 отображены сравнительные данные исходного состояния 
с1jюрмированносп1 признаков мотивационного компонента по 
::н::сперимента:л,ны \1 и контрольным группам. 

Таблица 5 
Исходный у1ювеюэ сфор1,,1ированности мотивационного критерия 

гот ов ности буJ1ущих учителей к исп ользованию с ов ременных 

педагогиче<�ких технологии 
------------------------------ --------- ----------

Покюате:J[И У р о в н и 
-------

Эксперимента.пьная гру ппа Контрольная группа 

i3ЫС. дост. сред. ни З.

1 . Поло:;.юпе.л"1--rая 
.\' огивация к профессии О 

_·11ч ите.пя -·----------------------
:2 .Осознание влияния 1. 7

'> чителя на 
11 развитие :шчносги 

_\_Ч ;;lillji1 )�я__ ___________________ _ 

:З. Осознание объ1:·кта О 
своей 

__ ,=�.еятельности __ . _____________ _ 
4. Осознание О 

характера будущей 
л рофессионально ii 
л ,.�яте:IЬНОСПJ 

3,4 12,1 

5,2 15,5 

о 6,9 

3,4 10,3 

--··-··--·---------·--------·--------- ----- ----+---

5 Инп�ресы, связанные 

с i1 нновационной 
д1::яте�1ьностью

о 'о 5,2 

_____ L�. 

84 .,5 

77 .,6 

93 ,1 

-

8(: 1.2 

-

94 .8 

-

вые. ДОСТ. сред. IIИ З. 

о 3,8 11.5 84 ,6 

1,9 3,8 19,2 7,· J

о о 5,8 94 ,2 

о 3,8 9,6 86 .5 

о о 3,8 9(: 1,2 

1 

J_ 
Из таблицы нетрудно заметить наличие в основном только средних и 

н 11 з ких уро внеir сфор!\1 ированн ости исследуемого интегративного 
образования у бу,:rущих учите.:тей. Достаточный уровень прояв.1яется крайне 
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В комплекс диагностических методов включены также тестовые задания, 
мини-сочинения о будущей профессиональной деятельности, решение 
11едагогических задач и др .. 

Чтобы лредставить по.1ную картину диагностического наблюдения, мы 
нриводим таблицы исходного состояния у ровней готовности по каждому 
f<Оl\Шоненту срепи студентов-первокурсников. В эти таблицы занесены 
окончателыiые результаты обработки анкетных данных, тестовых зада1,ий и 
,Jp. по определению уровней сформированности каждого компонента 
готовносп1 бу,аущих учителей к использованию совре:v1енных 
педагогических технологий в процентных соотношениях. В 
экспериментальной группе участвовали 4 студента (ПМНО-11 ), а в 
г:шпролыюй группе (ЗПJ\tlH0-· 11 )-8 студентов Павлодарского университета. 

В таблице 5 отображены сравнительные данные исходного состояния 
сформированности признаков мотивационного компонента по 
Т'<спериментальным и контрольныl\1 группам. 
Таблица 5 

Исходный ) ровень сформированнос1ги мотивационного крип�риs�1 

готовно<�ти б:уцуших учит ел(�Й к ис�пользованию совр еменных 

педа1r,огических технологии 
··-···-·-·-·--·----··------·-----------·· ·----------

Показате.:н1 Ур о в н и

тпа Экспериментальная гр: Контрольная группа 

вые. дос'I. сред.

[. Положите:1:ьная 
�,ютивания к профессии О ЗА 

.. .\.ЧИП:.дЯ ____ ···--·-·-·-····--·----

::: .Осознание влияния 

,,,чителя на 
J[ раЗВ]l{ТИе личности 

1,7 5,2 

12,1 

15,5 

' .. .1'ч.аших.�;::я ···-----·--·-·--
1 J. Осознание объекта

----------�г---·

своей 

--�1еятельности ___________ _ 
4. Осознание

характера будущей 
проф1�ссиональной 
де:;пелы1ости 

о о 

О 3,4 

---·-· ·--·-·----------·------··------- -----··-

5 Интересы, связанные О О 

с инновационной 
дентельностью 

6,9 

10,3 

5, 2 

н из. вые. дост. сред. 1-1 у [3, 

f,5 о 3,8 11 ,5 84 

- --

7 7,6 1,9 3,8 19,2 75 

-

9 3,1 о о 5,8 94 

8 6,2 о 3,8 9,6 8( J,5 

-

9 4,8 о о 3,8 9( 1,2 

-

Из таблицы нетрудно заметить наличие в основном только средних и 

в�:зких уровней сформированности иссJедуемого интегративного 
образования у будущих учите.'1ей. Достаточный уровень проявляется крайне 
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редко. Это обы1сr1яется тем., что у первокурсников еще не достаточны 
пре:дстав:тения о влиянии учителя на формирование и развитие личности 
учащихся, об объекте деятельности учите.тя, о творческом характере 
будущей профессии, об инновационной деятельности. При определении 
лризнаков содержательного критерия результаты тестирования и анкетных 
J::шных выдали также на.1ичие и в экспериментальной и в контрольной 
группах почти только средних и низких уровней исследуемой готовности. 

Средние и низкие уровни !\,ЮЖНО объяснить и тем, что понимание 
сущности объекта деяте�1ьности учителя, современных педагогических 
т1�хнологий 11 их роли в ра:шитии учащихся и реализации их потенциальных 
ьозможЕюстей, шание теории личности и теории деятельности не 
явля�ись в этих группах предметом специального изучения с позиции 
�rашего исследования. 

Следует отметить тот факт, что студенты в большинстве своем выражают 
:>J<е�шние посвятить себя педагогической деятельности, отмечая важным 
этапом для этой подготовки период обучения в вузе. 

Д.1я сравнительного ана.:шза исходного уровня сформированности 
J,1сследуемой готовносп1 у студентов экспериментальной и контро.;н,ной 
групл, по"1ученные данные чы отобразили в таблице 6. 
Тзблица 6 
Ис:ходный уров{�нъ (�формированности содержательного 1<�ритерия 
ГОТОВНО1СТИ бу .. �1ущих Уч1пелей к ис1Г1ользованию совр1еменных 
п1�дагогиче<�1.:их технологии. 

г·------------------ ------===�=: ___ _ Уровни 
1 Iоказател и Эксл�ИJ'\)!:нтru:!!_,н_а_я__,_�. Контрольная группа 

·-------·-------------------------- Вые.. Дост. С ед.
1 .Поню.1ают суш- О О 3,4

ность ЦПП,
:!;:жономерности.

_:' .. Осознает 
11 рол_ь
педагогических
тех.нологий в
у11ащихся и
1-1х потенциа:tьных
вшможностеt1

о о 52 94,8 

·1 .. , ··1, 

i.� 2 1?1 
-----

;'r·;:::;�:::ы [.), 
-, 29,3 53,4

-

-

__ _] ________________________ , ____ ---
4.Знают и понимш-отjО О 
э;начимость теори�,r 
л11 1шосп1 

-2f··-
5,2

1
94-,8 

-

--·--·---·--------------·--·----,------ ----

5. Понимают значи-
J

О ] ,7 
мость теории дея-
Т_(::{IJ�н OC1}:!0Ci!__________ _ ____ ]_ _______ _ 

6-,91,4
-

Вые. Дост. Сред. н из. 
о о 3,8 9 6,2 

о о 5,8 9. 4,2 

·-

5,8 11,5 32,7 51 J 

о о 7,7 ,,зl 
1 

о ] ,9 5,8 9 
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Таюнv1 образом, высокий и достаточный уровень не проявили студенты 
не экспериvrентальной, не контрольной групп. Отсутствие высоких и 
;�остаточных уровней в сформированности признаков данного компонента 
можно свя3ать с не;�остаточньtl\IИ знаниями и опытом первокурсников 

Ана:,10п1ч1шя картина появилась после диагностики сформированности 
11роuессуального критерия исследуемой готовности. Итоговые данные по 
�тому критерию изображ:ены в таблице 7. 

Таблица 7 

Сравнител 1::.ныt.:� данньн� исходного уровня готовности будущих учителей 
1<, испо.1ь юванию сон ременных педагогических технологий 

-------------------------- ____ ___ (о __ роце1;�суа:Н>Н ые КJРИ П ..... � р_и_и�)
'----'--

(0_Уо
-'--
) _ __ ___ _ 

Покюате.пи Уровни 
'}кспе )11м_1�нта:п,ная ГР',�ппа 

___________________________ Вые. Д(ос:т. Соед. Низ.
Контро:1ьная группа 

1 .Умение О О 3,4 96,6 
тировать 
'Jеальное 
педагогического 

_г112011есса в _________________ _ 
2.Умение О О 
ровать урок в
соответствии с

1 объектом
'ги цпп

.3. У !\1ение 
вать ко.:н1екти вно
гrознавател ь ную 

о 

деятеЛI:,НОСТЪ -------- ----

1,7 

4. У :,ление осу--- О О 
ществлять

1

1 ГI1Ю 

5.Умение О 1,7 
свободный

.диалог в 
I_EOM !!_Q9цес:!:�:�----- ____ __ ____ _ 

о 1CI0 

5.2 93,1 

------+------

1 '7 
' 1 98,3 

5 ') ·"" 93,1 

Вые. Даст. Сред. 
о о 5,8 

о о 

о 1,9 7,8 

о о 1,9 

о 1.9 3,8 

1 

Низ. 

)4 2 
' 

100 

1 ;ю 3 
' 

1 =>8 1' 

94 3 
' 

Высокий и достаточный уровень не проявили студенты не 
н,:сперимента.:1ьвоt1: не контрольной групп, так как д�1я формирования 
,:::овокупности ум.�ний, отрюкающих процессуальный критерий искомого 
111-пегративного качества�, требуется опреде�1енный промежуток времени,



61 специальнан систематическая и це:1енаправленная работа состу дентюли. Сфор:vшрованность показателей оценочного критерия среди студентов экспериментаЛ1:>НЫХ и контрольных групп проявилась на среднем и низком уровнях, что отображает таблица 8. 
Таблица 8 

Исходный уровt�нь сформированности еостояния готовности будущих 
учителей , . .: испол1>зов:анию современных педагогических технологий 

(оценочный критерий) СУо) 

Локазат,::ли _ Эксп�Т_!1ментальная_ ··--·--------··------------------ Вые._ Дост. Сред. Ни3.,].Умение 1,7 6,9 22,4 69с а:vюанализа.,р�фле:ксии,ьзаи.1\юа на.1и за -··-··--·-----··---·--·----·-·----- ---- ----·-:: .Развитие О 3,4 25,9 самооценки. взаи:моо.ценки 
[
··-;··-_ ---_· "'----------·---·-- --- -------·- .Владею�� О ,О 20,7

1

умения?vн1 
l 1 с аr,,юкоррекнии, в шимокоррекнии 

... _________________________.. ______ ---- -----

70,7 
79,3 

Уровни Контрольная группа Вые. Дост. Сред. н из. 1,9 5,8 26,9 6. 5,4

о 3,8 26,9 61 �,3 

о о 25 7· 5 

Из таблицы видно, что высокий и достаточный уровни готовности к использованию современных педагогических технологий отсутствуют среди студентов и контрольной, и оценочной групп. По нашему мнению такая картина объясняется тем, что у сту де нто в 1 курса еще не сформированы )!•,1е1шя самоанализа. реф .. 1ексии, самооценки и са:vюкоррекции на допжном уровне, так как они не знакомы еще с теоретическими основами психо;югог11.:дагогических J.исциплин, щюис)шдит адаптация к вузовской системе ооучения, к новому коллективу, в котором они оказались Хотя при проведении диагностических работ встречались ответы 
с:·1 удентов 6.]ИЗКИ\: к достаточному уровню, они были таковыми только по 
o,J,HOlvIY 1л вопросов анкеты. Поэтому OHLI и не могли быть включены вч11с.,rо студентов /Jостаточного уровня, когда мы рассматриваем в совокупности все признаки искоJ\юго компонента и выводим их среднее з.Е.ачение. Обобщая и сравнивая все полученные данные констатирующего «среза» по все:v1, кри терияrм и показателям, приводим сводную таблицу исходного уровня сфор\1ированности ко:vшонентов исследуемой готовности будущих y 1li 1пелей, из которой явно видно, что данные по экспериментальной и 
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контрольной группам не имеют резких раз.1ичий в сформированности 
уровнеri искомой готовности� о чем свидетельствует таблица 9. А также 
необходи\Н) обратить внимание на то, что и в экспериментальной, и в 
�:онтролыюй грутшах доминирующими остаются средний и низкий уровни. 

Таблица 9 

1/1kходный уровень, сфор"1ированности готовности будущих учителей к 

испо�1ь:юванию (:овременных педа1гогиче<:ких технологий (в 0/о) 

г··-----·---····----------·--------·-- . 
. -

Компонентьт Экспериментальная 
___ .. _____________________________ вые �1;;�т. _шз 

·-

1; сред 
10 _l_�·�оти�:аци,\?.!�l��ы:i( _____ О,34 :�,4 tП,2 
10 �::. COдep2кaт1:::�!-��liЬ!���-----Jjl__ 2,8 �16,2

_э процессуальный _____ о --· 0,7 
4 оценочный 0,6 3,4 

3J 1 

23  

Контрольная грул 
� вые дост. 

0,4 2J 

1,2 2,7 

о 0,8 

0,6 3,2 

сред 
10 

11,2 

3,8 
26,3 

ни 
87. 

84 

95 
69 

J 

9 
, 

А 

,9 

Как видно нз этой таблицы, исходный уровень сформированности 
исследуемой готовности в :экспериментальной и контрольной группах 
примерно од1шюiОН: представлен в основно:vI средним и низким уровнями. 
Высокий и ;�остаточный уровни почти отсутствуют и в той и другой 
группах. Минима.гн>ные показате:ш высокого уровня готовности проявились 
то:тько :ш счет при:шаков со1�ержательного компонента, а именно знании 
преподаваемого предмета� осознания сущности и роли современных 
ледагогических технологий в развитии учащихся и реализации их 
лотенциа.1ъных возможностей. 

Д:1я наглядного представления исходного уровня, данные этой таб:1ицы 
изобразим в виде диаграм\1 на рисунке 1. 

Итак .. из табличных данных и диаграм \1Ы можно наглядно увидеть, что 
преобладает в основном низкий и средний уровни сформированности 
г,,>товности будущих учителей к использованию совреме�-1 ных 
гн�д.агопtlJесJких технологий. Достаточный и высокий уровни исследуемой 
Г1JТОВНОСТИ ПОЧТИ ОТСУТСТВУЮТ. 

Такюл обраю\,t, :\1атери.а.1ы констатиру:ющего эксперимента исследования 
говорят о то:'111, что состояние сформ11рованности готовности к использованию 
сивременных педагогических технологии у студентов находится на 
Ен:допустимом уровне. В соответствии с разработанной моделью готовности 
будущих учителей к использоЕшнию современных педагогических технологий 
выя:влено исходное состояние сформиро ванн ости у студентов данного 
11тгегративного обрюования. 



120 

;� 60 

40 

Исхо,JJ11ый уровень сформ:ированности r·отоЕшости будущих учителей 

к ис11оль,зш11анию совр1е�1енных педагогических технологий (ЭГ) 

вые дост. сред низ 

О 1 мотиваuионный 

• 112 содержательный

О 3 процессуальный

О 4 оuеночный

Исходный уровень 1с:формированно,сти готовности будущих 

учителей 1,: и<:поль·юванию современных педагогических 

технологий (КГ) 

120 

100 

.._с, 
О..._' 

во i.

150 + - -- --- - -- - - --

вые дост. сред низ 

О I мотивационный 

112 содержательный 

О 3 процессуальный 

О 4 оценочный 

63 

Рисуно�,;: 1 - Диаграмма исходного уровня готовности студен�гов к 

иr:поль::юван11ю с�оврfмс:�н ных пед:н'огичt�ск111х технологий. 

Сравнительнь1й анализ полученных данных о состоянии 
сфорl\Iированности готовности студентов к использованию современных 

педагогических технологий пока3аJI, что студенты имеют низкие показатели 

в уровнях исследуемой готовности (причем заметной разницы в 
ссюрмировашюс1и искоl\.юЙ готовности у студентов младших и старших 
курсов не обнаружено), И3 чего с.гrедует необходимость целенаправленной 

р:Jботы со студентами в ходе их профессиональной подготовки. 
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2.2 Содержаыие и методика формирования готовности будущих 

учитет�й к: 1н�по,льюваuшю .::овре!\1енных педагогических технологий 
Основной задачей при разработке четодики поэтапной подготовки 

будущих учителей к использованию современных педагогических 
технологий являлась провер�:а правомерности нашей гипотезы о том, что 

,,... .. ... i'ОТовность оуду1п:их учителеи к использованию современных педагогических 
технологий будет эффективной, если: 

-на всех этапах профессиональной подготовки студенты 
,Jе.гrенаправлевно и систематически будут овладевать теорией и технологией 
целостного педат огического процесса - объекта деятельности учителя:; 

-исполыован комплекс форм и методов организации познавательной
,::еятельности студ1;�нтов, адекватных форыируемому качеству, то будут 
обеспечены высоки�.� уровни данного интегративного образования, так как для 
этого будут созданы оптимальные педагогические условия и будут 
обеспечены высокие уровни данного интегративного образования. 

Для разрабогк11 и апрооации методики формирования готовности 
оудущих учитеs::ей к использованию современных педагогических 
·.ехнолоrий 1\IЫ пытались достичь решения следующих задач:

-разработать содержание опытно--ледагогической работы по 
форr-.шровашно готовносп1 будущих учителей к использованию современных 
1:1едагогическ:их технологий:; 

-включить студентов к фор\1ированию искомой готовности начиная с 1
F<ypca по выпускной:, 

-в процесс(' профессиональной под�отовки систематически и
целенаправленно ориентировать студентов на объект своей деятельности; 

-скоординировать работу кафедр <<Педагогика и психология», 
<с�Лате\1атика:•>, «Я{у:шалистика и русская филология», «Биология»; 

-разработать 11 программу спецкурса «Целостный педагогический
проuесс как основа использования современных педагоги"Ческих 
технологий>> и определить эффективность проведения спецкурса на 
проuесс фор:v1ироваш1я предмета исследования. 

При раз,работке пред.1агаемой методики, кроме таких основопо:�агающих 
положений как л 11чностно - ориентированвый и деятельностный подходы, мы 
руководствовашн:ь и рядо:м других, изложенньrх в 2.1. 

п 
� ,- � � ри ол ып� С} .. педагогическои раооте, проводившеися на оазе 

Гiедагогического факу;-�ьтета Павлодарского университета, мы опирались на 
результаты теоретических исследований, исходное состояние 
с фор:vшрован ности искомой готовности (раздел 1) и возможности учебно
в оспитательноrо процесса ву::а по формированию изучаемого качества. 

Для форl\шрующеrо эксперимента нами бьrли выбраны 2 группы среди 
первокурсников: контрольная (3Пl\1IHO-l 1) и экспериментальная (ПJ\1НО-11 ), 
т.е. обучаемая по :нссперимента.1ьной методике. 

Результаты констатирующего эксперимента показали, что преобладают в 
ссновном средние и ни3кие уровни готовности будущих учителей к 
11,:пользованr ,:1ю совр;�менных педагогических технологий. 



Это потребовало тщате:1ьно обдумать и выстроить науч но
теоретическую \Юдель формирующего эксг1еримента. При создании такой 
\Юдели Nrы руководствовались исслепованием С.Л.Рубинштейна о 
поэтапном (j:юр"11ирован[,JИ готовности к гrрофессиональной деятельности. 
Готовность формируется на основе накопленного на предыдущем этапе, т.е. 
перехо.::�:�п к все более высокому уровЕю. При этом предшествующий 
уровень всегда с.1ужит основой для фо:,мирования последующих. Мы 
опирались также на сфор:\1улированный Н.Д.Хмель алгоритм освоения 
�ехнологии целостного педагогического пронесса, суть которого заключатся в 
шаний теории L;елостного педагогичесtюго процесса (идеальная NЮдель 
объекта деяте.lьности педагога в овладении методикой диагностики 
состояния реа.·1ы-юго прооесса в конкретном учебно-воспитательном 
уч:реждении -> использовании теории объекта деятельности для моде;1ирования 
(прогнозирования) изменения состояния реального процесса в целом и.:�и его 
::аконченных фор:v1 .. , ситуаций -> определении порядка действий (алгоритмов 
деятельности пе,;.щгогов и УL[а[ЦИХСЯ ). (Раздеаl [) 

Эксперимента:1ьная работа по форш-rрованию готовности бу/хущих 
учителей к использованию современных педагогических техно"1огий 
осуществ,1ялась 1:: rтроцессе четырех взаимос внзанных этапов; 

Пропедевтический. 
'·_.,_ Об 

., 
_ учаюшш1. 
3. Корректирую1д(1Й.
·1 Итоговый.

Ка:ж:дый из '!ИХ имеет определенную цель, и на каждом этапе 
соответственно решаются конкретные задачи через учебные курсы, СРС, 
I--IИPC и педагоп1ческую практику. Схематично структурно-содержательная 
\tодель фор.\1ирования готовности будущr,rх учителей к использованию 
,;:о временных пе,:1ат\)rических технологий и:зображена в таблице 1 О. 

При разработке модели формиру1-ощего эксперимента мы строго 
придерживались того, чтобы все этапы были подчинены достижению одной 

,·- ....... 

оощеи цел11 и имели свою закономерную логику, последовательность и 
,;:истемность в формировании всех компонентов (мотивационный, 
,.:одержательный., процессуа�н,ный, оценочный) искомого качества. После 
проведения каждого этапа опытно экспериментальной работы для конт1:ю"lя и 
гrроверки эффективности пред:1агаемой методики проводились контрольные 
;;:резь� средr-1 ст:,дентов экспериментальной jJ контрольной групп. Данные 
нсех срезов ол ределя.:шсь и оценивались с помощью комплекса таких 
четодов как анкетирование, тестирование, понятийный диктант, эссе. 
11едагогические сочинения, беседы, наблюдения и др., и сопоставлялись с 
резу.1ьтатами иошдного среза. На основе рюработанных нами критериев и 
показателей, мы определял,, динамику формирования уровней готовности 
оудущих учителей к использованию современных педагогических 
технологий, а та1оке опенива:1и значимость тех форм и методов, которые 

1спо;1ьзова:-1ись на каждо\'1 этапе. 
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(::'труктурно·-содерж:ательная модель формирования готовности 

будущих учите.н�й к ю::пользованию 1�овременных педагогичес1(ИХ 
технологий 

[---i--0 1c1;�;���-;=��-�� .. 1;;;- .-- Д:��;циi�:;шны ! - Формы и методы 
-

1 

1 гП-i::=оз;-;��IИЕ:------- --- �:1е.д��-�О �'ИКа>>, 1 О:;накомление с технологичесю��ш ! 1. Р положителы--юй <<Общие основы картами, координаuия деяте:1ьности
'

I о �vютивации к педагогики и преподавателей, лекции-диалоги, ' 
1 

овладени10 :� \ профессией 
1� учителя 
1" 11 

о ! 

т 

и 

'-1 

теории воспитания», «Этнопе;�агогика » и др.

предварительная подготовка к лекционному занятию, семинарыдиспуты, педагогические и психологические тренинги об1т:ения, мини- преподавание, эссе, встречи с .v�астерами 
е , педагогического тру да, 
1, 1 ко;ыективно- познавательная 
1� \ деятельность, сотрудничество, '

1 

и 1 дслоные игры. 
� 1 Формирование - __ «Ди:�актика», -�ГГ!i,едварительная пощотонка к I 
0 

1 теоретических 1 «Психолога- 1 л�кциям, лекции- диалоги, лекuии-1
:i, :1 знаний об · педагогические беседы, .:-rекции с ошибками, .С{ 

.• 1 
объекте основы обучения проб.Jемные лекции, семинары-

а ю профессиональн и воспитания , дискуссии, диспуты, деловые игры, : ш !. ой· деятельности первоклассников» обсуждение видеофрагментов 1 
11 1 и г:1убокое ,

1

, <<Психо.1огия», уроков и педагогические ситуаuий, 1й. \ овладение . «�v1етодика встречи с учителями практика\ш, 
1

, основами научно- коллективно- познавательная спеuиальных пе:дагоги1-rес ких деятельность. 
ПСИХОЛ ОГО·- исследований» и педапJгических др. и частво-· 

1 
методических дисциплин ' 

1{ �(�)в.1;:;:l�;;;;-1:;----- ---- - <<�:1е,��;:;и;�;-----ггiр:;дварительная подготовка - �1) � -- 1 �-'!: техно .. тогиеи ппеподавания каз. ·1 лекциям, �екции-диалоги, лекuии-
1·1 

t-11 Целостного пед: (рус.) языка, 1 бесе;т,ы, мини-преподавание,лроцесса (ЦTIJ I) математики, 1 обсуждение видеофрагментов 
i-; и формирование j познания мира», уроков, дебаты, педагогические 
•
1 

умений er-o i «1\,1етодика тренинги, эссе, НИРС, СРС, реализации 1ы преподавания в курсовые работы учебных малокомплектной 

_j 
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I ! Формирование «С:овременr-rые
1 уJ\rений образовательные 

ппименятъ 
I 

t 

тeoJJ. 1;�тические о 
1·, 
J:) 

знания 
ы реа.111:,ноl\11 

технологии», 
«Педагогическое 

в I .\1астерство», 
педагогическан 

Технологическая 
педагогической 
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-----i карта 

практики, 
семинары-дискуссии, 
педагогические и психологические 1 

трtзинги, педагогические , 
со 'I �1нения,, работа с ! 

' ri педагогическом практика в школе. пепагоrическ
.
им дневнико'1, 

процессе шко.1ы конференция, работа над 

1 

. ·- -·---·----·-----·---·-·--·------ ___________ IO(JlЛO \1НЫМ проектом. _ 
Хотя на каждом этапе мы пре;::�:полагали преобладание одного компонента 

форrv:rируе:мrого к::: чества, в реальности другие компоненты тоже 
грояв.1я:шсь в некот,Jрой степени,. 

Так на первом этапе. через такие дисциплины как «Педагогика», 
<,: Общие основы педагогики и теории воспитания», «Этнопедагогика>> и 
др. формировались с доминированием признаки мотивационного и 
с:,дновре\1енно содержателы-1ого компонентов. 

Пропедевтичесю1й этап основывался на педагогических условиях, 
возможностях психолого-педагогических дисциплин и совладает с 
с:,бучением студент,)В 1 курса. :Здесь очень важно дать первокурсникам 
гравильну�о уста�ювку, ориентир на  творческую деятельность, на 
r сгюльзовавие новых подходов. современных педагогических технологий в 
будуrцей профессиоl![альной деятельности. 

Д.1я того чтобы студенты хорошо ориентировались в потоке учебной 
гнформации, :\1ЬI составляли для них технологические карты, где четко 
) казывались все специальные, психо;-юго-педагогические и частно-
1\Тетодические д:исцнплины с форrvшми контроля, количеством отведенных
академическ�нх часов и с указанием периодов педагогических практик и 
се.лью ихс на:::начения" 

Учитывая слож11 ость и неодноrvюментность формируемого качества., нам 
�еобходимо скоординировать работу п рофессорско
греподавательского состава кафедр, работающих со студентами специальности 
<-: Педагогика и :vrето;::ика начального обучения>>. 

Для того чтобы обосновать необходимость такой координации усилий 
кафедр для формиршания искомой готовности, мы разработали и провели 
проб:1емный семиЕар <<Особенности формирования готовности будущих 

учителей к испо.1ь:зованию современных педагогических технологий. 
Работа лроб;1е�.шого семинара проводилась согласно следующего 

те\1атического плана, и:зображеI1ного в таблице 12. 
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1-1а1Jш.тьного О(J'}:Чения». Год по{тупления 2003. 

\ N�I Д�
с

�
и

�
л

�=-- _ · -�;�:e:�-l �;��� ::
кц I �:к 1 :lаб I �J 

! � � �f :��;;;;я_ ---- :;�::т �} 1 �� : ; i : � i : l 1tii.- 3 ---.-6;,;pc�c�;:-,ii - � -1.-��:;�32;---г�-------тт:- 72 '

1

1 5 7 ·1- тi��-i
l
'

! 
1 

кюахскии (русскиИ) 1 мен 1 4 1 . 

[ 

, 

[4. __ : �;�,�,;�вы --------------i ::::1
1

4 --+ 87 - 58 l 29 - \ 68
1 1 естествознания мен , / \ \ ' 1 

-----t-------------t---J];)=J 
120 1 

1 педагоп1ческих : \ 1 I ,исследо�:,:аний ______________ [ 1 --------+ 1 \ ---+----_J 7 Психолого- \зачет 3 [48 15 115 ,_ 118 \ педагогические \ I, основы обучения и \ \ 
'1 

-� - ��;���:,::'_ J�-- - i� _ _L___ - -
'129 :- _li�J 

9. 1 �:�:�:;;;::::1� хоровое 
1- 1

- 189 , - \ 29 [ \ 60 i -то-т r../rу;ыкапъное ------ --- rэкз
а Т 4 - · 141 -- -� 2s

I 
о i 56 тs1- : 

1 -

i 3 о --+--,' 9_5�1воспитание с j I 1 ., -+ о,-:нова'v1и_ теор и [1_ ___ l[ --------t- -------+-----+------+ --�-�11 .. :. i Педагогическая ·-
'

i 

3 3( нед::ли) 1 

\ 

1 практика психоJ��11го i октяорь 
1 - педагогическои -� , 

___ --t-диап-rостике _______ ___ _ _______________ _ J____ ________ +-----+------+----1 --�1 _:; 1 Педагогическая , ·· , 4 ' 3 неделJ , 
j I практика по \ ( февр,шь) 
'I , методике научно -- 1 педагогического I 

I 1 
1 

j 14 -;

(

��;�:::�

!

;1]�;�

1

:e�;-�l; ---т:� -- -4 2 не11;:;и ' 1 1--�
__ ��;;;;;,;;��011а��- _, __ }

июнь

� _J_� _  i _ _ j� J 



Таблица 12 

Тематический п.т11ан проблемного семинара 
формирования IГОТОВНО(�ТИ будущих учителей к 
совре·менных педагог111че·1�1r,шх технологий>>. 

Названия тем 

1. Со времен f1 ые ледагогические 
,_лодготовке _будущих учителей. -------· 

тех ·нологии в 

2. Преимущества технологии целостного 
л,�дагогического процесса.------------

учителей к3. Характеристика готовности будущих 
использованию совр1.�менных педагогических те> шологий. 

··- ···-·-----------·-----------··---------------------

4. Метощ1ка фор·,лиро:вания готовности буду щих учителей
к использованию соьре111rенных педагогических 1 ·ехнологий 

координация 5. Взаимосвязь учебньrх
работы кафедр факультета 

дисциплин и 
при формирова нии искомой 

готовности. 
··-···-·-----------------·--- ---·· ---- ------------

Всего: 1 О часов 

···--·--·-----------·----------··-------------------
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«Особенности 

использованию 

Колич 
ча<: 

2ч. 

2ч. 

2ч. 

2ч. 

2ч. 

10ч. 

ество 
ов 

Целью этого ce�:i нара является о:шакомление преподавателей факультета с 
:н:гуа.1ьносты<) роли современных педагогических технологий в будущей 
11рофессиональной ,�еяте.�rьности, обоснование преимуществ технологи и 
ц(:лостного ледагогического процесса, изложение существуюших 
противоречий в учебно-воспитательном процессе вуза, ознаком;1ение с 
i\НiТОДИКОЙ ОПЫТНО-·ПЕ"дагогичес кой работы и др. 

Этот проблемньrii семинар предполагал обмен мнениями по вопросам 
взаимодеikтвия преподавательского коллектvва в формировании изучаемой 
готовности. /(ля уст1ешного проведения семинара преподавателям кас�едр 
<:}Латематика>>, «Биологию>, <йКурналистики и русской филологии» бы,1и 
розданы вопросы для предварительного ознакомления и подготовки. При 

,....проведении этого проо.1е,,1ного семинара мы руководствова�r ись 
ре:�омендациями А.С. Сиденко <<Как провести проблемный семинар?» 

') "J '81 1 

/''1.,: .. , /' 

Основные вопросы и лроб.-rемы необходимости формирования искомой 
готовности с учетом недостатков традициоююй системы обучения в шко.1е (и 
в вузе) .мы отразили в таблице 13 на основе анализа подходов к 
пе.'щгогическим технология1'v1r. 

Цель этой таблицы - визуал>но показать всем преподавателям то, что 
,нrогое 3ависит от их пичности. т.е" студенты будут учить школьников так же, 
каr:: их учат преподава гели в вузе. 



Таблица 13 
Сравните:�l�ьные хара�[(н·ри,стики преимуществ современных 

Пt�да,-огичt�СКИХ П�ХНО.lОГИЙ ·---------
Парам,етры Традиционная сис�гема Современные 
сравнения обучения педагогические···-· -----·----·------1-·· ------------------------ ·-

1 .Цель 1 J Iередача знаний, умений, Развитие и формирование 
· 1-,авыков личности ···------·----·------·---···----------------------- --------

::� .Стиль Субъект объектный, Субъект субъектный, 
юаиJ\.юдействия __ авто�1та�ый ___________ в:шимоуважение 
::; .(t>ормы Сll>ронтальнь1е, Групповые, коллективные 

организации _____ 1,1ндивидуа.-1ьные -------
,., .по·шция Носитель информации. Организатор 

\__:l�пеш�-----·-----·---·-·· ·------------------------- с,�трудничества,
::; . Позиция Пассивность, исполнитель Субъект деятельности, 
\ ченика ) казан ий учителя, отсутствие активная познавательная 

11нициативы деятельность···-·-----·----·-·--·-·---- ···-----------------------
6. Ведущ и й <·Продавливанию> «Выращивания» 
11ринцип
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Подчеркивая r1р, .. �имущества ,::овременных педагогических техно:югий� их 
роль в развитии и 1Jюр\1ировани11 целостной личности, мы обосновали в ходе 
гроб:1е1vпюго семивара необходи:vюсть организании сотрудничества кафедр 
< 1 Педагоги:ки и пстхологии;.,, <<Математикю,, <йКурна:�истики и русской 
{lншологию>, <<Биологии» так как только в таком случае будущий учитель 
�:шкет бьп I:, включен в систематическую целенаправленную работу по 
сlюрмированию искомой готовности. Если в течение всех лет обучения в вузе 
он усвоит все эктивШ:>Iе фор:\1Ы организации учебно-познавате.;�ьной 
;.еятельност 1,J, пропустит все это через себя, то в непосредственной работе с 
учашю,шся буду щи :1 учитель будет работать также активно, как его учили в 
ьузе, потому что к.1к доказывает психологическая наука в памяти человека 
остается всего 1 О %1 того, что услышал, 50 % того, что он видел, и 90 % того, 
что делал. 

Этот факт подтверждает и восточная пословица: «Я слышу - я забываю, я 
нижу - я за1:юмин,н,J, я дела�{) -· я понимаю,>. Преподаватели вышеназванных 
1.:афе;Jр были озяакомлеf:-IЫ с такими формами организации учебно
познавателыной деятельности как предварительная подготовка студентов к 
.1екциям с целью последуюш1�го создания диалога, беседы, «лекции с 
ошибками», парные лекщш, интегрированные лекции, семинары-дискуссии, 
,r1испуты, дебаты, д1.::ловые игры, решение педагогических задач, проблемных 
ситуаций, пс11хологические и педагогические тренинги по общ:�нию, 
ныступ;-�ению, ораторскому искусству и др. 

Проведенный л робле!\1ный се.vшнар объединил общей идеей и одной 
11.елью преподав,нелей кафедр «Педагогика и психология» и
<<�1Латематикю:,, <•Русского языка>>, «Биологии» в формировании
т отовносп1 у будущих: учителей к использованию современных
11едагогичес 1,их технологий.
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Обсуждая ВОПJХ>СЫ, указанные в темати11еском плане, и сопоставляя 
традиционную сие Ierv1y обучения с иннова11ионной, участники семинара 
пришли к выводу, что процесс подготовки будущих учителей должен быть 
ориентирован на о(iъект деятельности учителя - целостный педагогический 
г1роцесс и что в г роцессе профессиональной подготовки можно добиться 
с!юрмирования исс.rедуемого качества, если весь учебно-воспитате.:тьный 
1 р<щ,�сс построить в русле этой подготовки. А гакже следует отметить их 
позитивное отношение к инновациям в образовании - как к естественному и 
н еобходи:\Н)МУ усювию его развития и совершенствования, к осознанию 
своей роли н этоl\1 важно:v1 процессе. 

С це.-�ыо on1 ИVIального решения задаq, поставленных перед 
формируюш:им экспериментом, каждый этап модели имел свои микроцели и 
з::цачи. 

На ] .. -м этапе через такие дисциплины как «Педагогика», «Общие основы 
гедагогики и теории во1:питания», <<Этнопедагогика» и др. 
сlюр;Vшровались с дс,минированием признаки :v�отиваuионного компонента. 1-й 
этап совпадает с об1 чениеl\1 студентов 1-го курса, и здесь очень важно дать им 
лрави.1ы-rую устано1�:ку на творческую деяте.1ы-юсть, на изучение новых 
лодходов, совреJ\11�нных педагогических технологий в будущей 
п Jофесси.ональной ,(еяте.l:ьности. В связи с тем, чтобы студенты хорошо 
ориентировались 1з потоке учебной информации, мы разработали 
11нформационные карты для них, где четко указывались психо:·юго
л,�дагоги ческие и часп-:rо-·методические дисциплины с формами контроля и 
к,J.1ичеством отведе1шых часов на лекции., пр.1ктические занятия, СРС, и с 
у 1ш3ание11.1 периодов педагогической практики. 

1-этап (пропеде пи чес кий) подготовки был направлен на развитие У 

с гудентов позитивной, личностной ориентации на педагогическую 
д,:�яте.1ыюстъ, на у1:воею·1е и по�1учение опорных знаний о современных 
л :�дагогических тех.1-юлогиях. Учебно-воспитательный проuесс этого этапа 
боIЛ ориентирован на мотивацию интереса к будущей профессиональной 
деятельносп1 у стуz::ентов, а также на понимание ценности личности ребенка, ее 
ра·шития и формщ�овання .. которые находятся в прямой зависимости от 
л 1Iчностных качеств .1 компетентности учителя. 

Д11я достиже1-:�ия поставленной цели были разработаны следующие виды 
л::орческих :�;цаний r1 самостоятельнь1х работ: 
l. Педагогические сочинения, эссе.
2. Подготовка плана ответа на вопрос.
3. По.=trотовка плана выступления по теме .
. :t. Разработка коне п .. �кта статьи.
5 .. Написание аннотации к статье. книге.
i По.дготовка 3-5 м1ч-rутного выступ.1ения по теме.
7. Подготовка реферзта по :�-4 источникам.
1 [Iроведение сравнительного анализа по определенным параметрам

традиционной и инновационной технологии. 
1). Анализ вндеофраJ'_v1ентов уроков учителей, работающих по современным 
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педагогическимт�хнологиям. 
На практических занятиях для повышения интереса студентов к 

п,;�дагогической ·1рофессии проводились встречи с мастерами 
педагогического тру да в стенах школ, прос�ютр видеозаписей с фрагментами 
у юков, проведен в ых по пе;:�,агогическим технологиям. На основе 

:::шкетирования мы пытались выявить уровень готовности студентов к 
и :�пользованию сс,временных педагогических технологий, используя 
комллекс диап-юсти 1 1еских методов. В поле зревия были такие вопросы: 
·-1<аково отношение студентов к современныrv: педагогическим технологиям?

OJ !"' 
') ·-i11асколько они юшд(·1-от понятииным аппаратом проолемы. 

··Е<аково пониI\шние студентами специфики и задач современных педагогических
т1:'·хно.погий?

Наб.�� 1-0,-::�.ение з,1 работой сту де нто в на практических занятиях, 
н,:�посредственные ,,еседы с ними позволили сделать вывод о наличии 
р:tзличлых уровней готовности исследуемого качества. Данные, полученные на 
1 ··ч этапе, показал и. что сту ленты очевъ слабо владеют понятийным 
а шаратом проблеrv1ь1, не имеют четкого представления о сущности и 
с rецифике совреJ\ 1 енных педагогических технологий. Подавля1ощее 
Большинство студен гов обнару,кvrли низкий и ,;:редний уровни готовности к 
и:::пользованию совре1\,1енных педагогических технологий. Конечно, причина 
проявлений таких уровней готовности у студентов заключается не в 

'-' 
�-

Li 

о l'раниченности r1x возможное геи и спосооностеи, а в недостаточноJ\I 
освещении и изучении вопросов использования современных педагогических 
гсхно . .1огий в процес,,:;е профессиона�-Iьной подготовки. 

Таким обра:юм, работу 1- этапа можно охарактеризовать основной базой, 
::,,артовой: пщшщдкой, ориентирующей студентов на активную творческую 
д1iятельность. 

Основная це . .�ь 2-го этапа (обучающего) формирование систечы 
гсоретическ их знаншй об объекте профессиональной деятельности и 
г.1убокое 01з;тадt�ние основам�1 знаний по специальным, психолого
педагогическим, час [Но-методическим ;:щсщшлинам, где студенты получали 
н1ания о теории ли 1-1ности. l'еории деятельности, теории це;юстного 
1сдагоп1ческого процесса, с vчетом исходвого состояния уровней 
с,товности студ.ен. ов к использованию современных педагогических 

тсхно.югий, общую цель 2--го ,гапа (обучающего) мы представилvr в виде 
1�:�1стеl\1ы микроценей 

] Изменить представление студентов о роли учителя в формировании 
личности учащихс:я. 

2. Сформировать положительное отнош�ние к роли современных 
педагогических п··хнологий в лрофессиональной деятельности учителя. 

3. Стимулировать развитие потребности к из1чаемой проб.1еме.
4. Стимулировать r rотребности студентов в самопознании собственного

уровня готовности к использованию современных педагогических
технологий.

5. Актуализировать нvюuиональное состояние осознания противоречия между



73 

низким уровнем готовности к ис rюльзованию совреv1енных 
педагогических техно.:rогий и требуемы.ч для осуществления различных 
профессиональных позиций учителя. 

Достижение эт и:х целей осуществ.-rялось через педагогические 
д 1,1с циплины: «Дидактика:,>, •<Гlсихолого-п�дагогические основы обучения и 
воспитания перво1сшссников», «Психологию>, «Методика научно
п,:�;щгогических исследований>> и др. где основными формами и методами 

06::,rчения вьктупают лекции, построенные на теории проблемного обучения, 
.:�::�кции-;.шалоги, дискуссионные формы лекции, диспуты, семинарские и 
п Jактические занят11я, решение творческих заданий, работа со спе1_щальной 
.111]тературой по проб .. �JЕ'\l(е исследования направленных на развитие творческого 
\11ы.шления студе�пс,в. На этом этапе особое внимание уделяется такой 
оргаювапии прои.ес, .. :а обучения, которая постоянно заставляла бы студента 
что-то придумывать., изобретать, проя в:1ять догадку, фантазировать, 
конструировать, пршшлять инициативу. 

Проведение этого этапа охватывает студентов 2 курса. На данном этапе 

с ;·уденты наблюдают за функционированием целостного педагогического 

11 роцесса школы, учатся переводить теоретические знания в плоскость 
r1 рактичес ких дейсr вий, через систему част но-методических дисциплин, 
а11а:тишровать соста1:тение технологических и информационных карт урока. 
После окончания 1 [-го этапа мы провели 2-й срез для выявления уровней 
гС1товности будуших учителей к использованию современных 
п,.::дагогических технологий. Анализ результатов II-ro этапа опытно

н:спериментальной Jаботы послужил существенной содержательной основой 
:�.1я перехода к следу още1v11у этапу. 

III-й этап ( корректирующий) предполагает основательную 
�:нстематизанию теоретических знаний и практических умений и навыков 
�:тудентов по форм1/1 J)ОВЮJИI0 их готовности к испо.1ьзованию современных 
п 1 •. :дагоги 1-1еских технологий. 

На это:v� этапе 1зажную роль играют дисциплины «История методики 

ч)еподавания матем а тикю>, «История методики преподавания казахского (рус.) 
,r·:ьтка:->, <<Iv1етодика 11реподавания казахского (рус.) языка, мате!\1атики, 
-�,ознания мира», <<I\![етодика преподавания в малокомплектной начальной
11коле», <<История пе;Jагогики и школоведение» и др.

Для решений задач этого этапа указанных в модели, мы изучили учебный 
тrан и рабочие 11рограм\1Ы по курсу «Педагогика» и «Методики 

1реподавания математикю>., «f\,1етодика преподавания казахского (русского) 
я:,ы:ка», <·:!vlетодика лрепо,J:а1зания познания мира». В проuесс сравнительного 
анализа содержания этих ,:lисциплин обнаружилось, что у них имеются общие 
р,13делы, имс1ощие т ношения к предмету нашего исследования. 

Так в курсе дисциплины (<'v1етодика преподавания математики» читается 

··а кие темь�, которые не ориентированы на знание объекта 

профессиональной деятеJ1ьности - целостного педагогического процесса: нет 

взаимной согласова1ности 11 носят обобщенный, теоретический характер, то 
есть при изучении этих те\1 студенты не получают достаточных практических 



:� \1ений и на1зыков, 11е достаточно знаком51тся с сущностью современных 
п,�даI'ОГИlJеских техно:тогий, с классификационным и 
х.арактеристиками и их 1конпептуальными основами, 

В курсе дис[Jиr1лины «Jviетодика преподавания казахского (русского) 
я �ыкю> тоже не полностью освещается этот вопрос. В курсе изучения 
д ,1сципJ111ны «Методика преподавания швнания мира» также нет тем по 
]анной проб.1е\1е. ·1гаким образом, отсутствие те:v1 по нашей пробле1че не 
с пособствУ1:�т фор\1 ировани ю у будущих учителей готовности к 
11 �пользованию современных педагогических технологий, так как студента:v1 
,Jается лиrнь поверхностная информация о том, какие существуют на 
сегодняшний ден1, педагогические технологии, как их определяют 
раз:1ичные авторы, к:зкие есть классификации. 

Анал1в учебник<JБ по педагогике под редакцией Ю.К.Бабанского ( 1983), 
11.Ф.Хар:ш\юва /83/ ( 1990), Й.П .Подласого /84/ ( 1996 ), 
Н.И.Пид.касис:того .1851 (199.5,2002), с точки зрения формирования иско:vюй 
готовности позвол5,ет сделать вывод о том, что они не дают достаточных 
знаний по испо.тьзованию педагогических технологий в будущей 
r1рофессиональной .J,еяте.1ьности студентов. 

В у 1-1ебнике IО.К.Бабанского очень хорошо излагается материал по 
газделу <<д1:1дактv:ка>>., начшная с основных категорий, методологических 
с,снов проиесса обучения, и кончая оценкой и учетом результатов учебной 
;�.еятельности учащихся. ]Но, весмотря на это, там нет ни слова о технологиях, 
хотя вопросы «как уч 1п11:,?>> и «чему учить�>» находят свои ответы в теории 
обучения. 

В учебном пособии I1.Ф.Харламона освещаются общие вопросы 
,,азвития п:�дагогичес:кой науки, теорети�rеские и методические основы 
обучения, н такж:е процесс формирования лич�-юстных качеств учащихся. При 
раскрытии проблеl\I обучения в этом пособии хорошо использованы и;:1.еи 
11сихологии, и частично рассмотрен передовой педагогический опыт, а 

� � нопросы, касаютцисся педагогических технологии, автором в этом посооии
11 е рассматривак>тсн. 

В учебнике l,,1.П.Подласого сделана попытка, раскрыть пробле;v1ы 
'1Идактики, с учетоv1 достиж:ений педагогической науки. Рассматриваются 
гривципы органи32JJ}IИ пе.дагогического г1роцесса в школе, задачи и формы, 
.,,1етоды деятельное ги педагога в этом процессе. Автором сде:1ана попытка 
раскрытия сущнос rи поняп1 я <пехнологий» с позиции воспитания. Дается 
1::рап.:ое сравнение искусства, мастерства и технологии воспитания (всего 2 
страницы). 

В учебнике <<Гkдагоп1ка>• под редакцией П.И.Пидкасистого за 1995 год 
автором педагог11ческая технология приравнивается, во-первых, к 
технологии обуче1шя., и делается упор на то, что это новое направление 
:ани�ается <<консrру11ровавием учебных процессов». Во-вторых, авторы 
�того пособия считают, LПО в основе педагогической технологии .1ежит идея 
полной управ:и�1 .. :мости учебным лроцесс:О;\1, проектирования и 
1::оспроизводимосп/ обучающего цикла. 



В учебном пособии <<Т[еj::�,агогика» за 2002 год, понятие «педагогическая 
1 ехнолоп1 JP> pac:cr,1a тривается П.И. Пидкасистым как элемент 
грофессионального .мастерства педагога. Педагогическая технология 
характеризуется как совокупность профессиональных vмений,  
обеспечивающих благотворное воспитате;1ьное воздействие педагога на 

1:ебенка в контексте JВ'заи.модействия с ним и позво.1яющих ребенку вступать во 
1 тзаи'vюдей:ствие с :\1:иром на уровне� :культуры, а педагогу быть 
J 1рофессиона:1ьно свободным в достижении воспитательной цели. 

Не умаляя знач,.�ния этих учебников в обучении студентов, и приз:навая 
ценность научных 1юисков их авторов, а также, учитывая многоаспектность 
J 1сследуемой пробл, .. �мы, мы х.отим отметить, что формирование готовности 
студентов к исrю;;ь:юванию современных педагогических технологий не 
, юлу1ш:·10 достатоL:'I- о полного освещения в данных учебниках и не яв.11 ял ось 
предметом специального исследования. 

Учитывая вюкность и актуальность исс.1едуемой проблемы, мы приш:1и к 
БЫВО J.У о то:v1, что Нt�обходи\1а интеграция деятельности кафедр «Педагогика», 
«Психология», <<У11 атематика», <<Биология»� «Журналистика и русская 
оилологию>. На основе этой v:деи обосновали проведение 
11 нтегрированнюI'О спецкурса «Целостный. педагогический процесс ·· как 
основа использоваьия сонре\1енных педагогических технологий» на стыке 
дисциплин ц]Iедагоrика» и <<�11етодика преподавания математики», «J\1етодика 
r1реподавания руссюло языкю>, «Методика преподавания познания мирю>, что 
з1-1ач:ите;1ьно эконо:1.пп учебное время, позволяет избежать дублирования 
f1екоторых т,.�r>v1. 

Назначение спеакурса: спецкурс адресован студентам предвыпускного 
курса и предназначен для изучения теории о педагогических технологиях, 
з нако'v1ства с понятийным аппаратом, с классификацией педагогических 
т:�хнологий и их хронолоп1ческим порядком возникновения непосредст1зенно 
л ере.а педагогической практикой. Спецкурс читается для формирования 
з 1ан11й, умений, нэвыков по использованию современных педагогических 
1\�ХНОЛОП1 Й. 

Цель разработанного спецкурса: фор:--1ирование у будущих учителей 
готовности к испо.тьзованшо совре.\1енных педагогических технологий в 
профессионгльной цеяте;1ьности, углуб.1ение представлений студентов о 
деятельности уч1л�еля при использовании современных педагогических 
технологий 

При проведени.и этого спецкурса мы попытаемся решить следуFощие 
з:сдачи: 

1. Дать студеfпам широкое понятие о педагогических технологиях.
Р:�скрыть содерж2_1-: и,�., формы, средства использования педагогических 
Т1;::хнологий" Познакомить их с понятийным аппаратом. 

2. Формировал) у студентов системное видение объекта деятельности
у 1 ште.1я. 

3. Показать студ\�нтам преимущества технсшогии реализации целостного
п ,:�дагоги ческого процесса. 
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4. Систеl\'1атиз():ровать знания студентов о педагогических технологиях

11ерез ознакомление с к.1ассификационнои. характеристикой педагогических 
технологий, с различныJ\ш подходами к техно�1огиям в хронологическом 
11орядке. 

5. Нlаучить студентов построению проектов проведения уроков с
11споль3ованиеl\·1 различных вариантов коллективно-познавательной 
,[еятельности, сост,ш:1ению технологических и информационных карт урока, 
ш,,rработать пракпгческие навыки констру�rрования уроков на основе 
теоретических знаний целостного педагогического процесса. 

6. Выработать практические умения и навыки строить 
субъектные отношения на уроке с детьми с ориентиром на 

субъект

разнитие, 

1.:амоопределение и самореатлацию участников пе,1,агоrического процесса. 
7. <J)ормируя чере:·: спецкурс готовность к использованию современных

1едагогических технологий у будущих учителей развивать осо3нание 
творческого характера будуш,ей профессиональ1-юй деятельности. 

Д.1я ясности г:редставлеr-шя этого спец1<урса предлагаем рассмотреть 

тематический план. (Приложение В) 
Чем же обосновано введение такого и нтегрированноrо спецкурса перед 

1::ыходоl\11 на педа�'огическую практику? 
Во-первь1х, для студентов открывается возможность отработки 

алгоритма реализашнr технологии целостного педагогического процесса через 
1,:сн-rкретнуrо предметную область (математику, русский язык, естествознание). 

Во-вторых., формируются практические умения и навыки использования 

;.:овременнь1х педа1,оrических технологий. 
В-третьих., способствует определению сформированности уровней 

1-JССЛедуемой ГОТОНIЮСТИ.

В-четвертых, совершенствуется процесс самоанализа и самооценки 
педагогической ;:�,еятепьности .. 

О�::тичительной особенностью этого спецкурса является то, что,. он 
р,вработан с уч1;:1ом современных тенденций обновления учебно

воспитательного процесса в школах инновационного типа, современных 
пеj:�,агогических 1е:о-юлоrий. На семинарских занятиях студенты учатся 
непосредственно:111у составлению технологических карт по пред\1етам 
<<l\1lате\rатикю>, <<[)усский язык», «Познание мира». 

Разработанный спецкурс рассчитан на 52 часа и включает проведение 
1екций, семинарсrп1х занятий, СРС. 

Лекции являются одной из распространенных форм передачи научных 
::наний в прсщессе профессиональной подготовки в вузе. При чтении лекций мы 
опираемся на ид1::·ю о то�1, что если будущие учителя в процессе 
профессиональной rrодготовки пройдут «школу субъект - субъектных 

отношений>>, то они с,110гут успешно работать в субъект - субъектной 

парадигме в обr_цеобразоЕ1,пельной школе. В связи с основными положениями 

:�еятел1)ностного подхода, личностно-ориевтированного обучения и др., мы 

отка·�ывае�·�ся: от традиционн,ой формы проведения лекций в виде монолога
диктанта преподавателя и строим их на основе свободного диалога. Для 



�того необходи;vш гре;щарите:1ьная подготовка студентов к лекциям, темы и 
планы которых i,· м будут даны ( записано в технологические карты). 
Особе�н-юсть технологических карт заключается в том, что в них четко 
указываются количество часов на каждую тему, формы и даты контроля и 
органи3аuии занятий, консультационные дни, в которые любой студент \южет 
юдойти к преподавате.:по, чтобы получить совет, ответ на появившиеся 
юпросьr" При такой подготовке в отличие от традиционных форм чтения 
.'[екuий студентьr активно юопочаются в диалог, свободно и без боязни 
.влагают свои \Iы,:ли, делятся самостоятельно добытыми информаu.иями. 
При этом будут поощряться те студенты, которые найдут самые интересные 
сведения об изучаемой г1роблеме. Интересно проходят такие лекции как 
·<.1екции с ошибюtI\1lИ». Суть .�1екции с ошибками заключается в том, что
содержание одного и·: вопросов лекции отпечатывается на отдельных
. истах и предлагается для сююстоятельного изучения студентам, которые
,юлжньт найти в тексте ошибки и обосновать их при последующем
колш�ктивно,1 обсуждении текста лекции. Такая форма обучения способствует
форI\lированию у11111ения осуществлять самоконтроль при изучении
теоретического материала. При этом также высоко оцениваются те
1 руппы ступ.ентов, которые смогли найти наибольшее количество ошибок и 
обосн-овать их. Этот опыт заимствован нами и адаптирован к системе 
J рофессиональной подготовки в вузе у педагога исследователя 
]ТЕ.Решетникова /93, 105/. 

«Парные лекциш> практикуются тогда, ко,гда в аудиторию входят сразу 
;ща преподавате:rя--ле1Стора: по педагогике и, например, методике преподавания 
матечатики. Преподаватель педагогики из:1агал концептуальные основы 
11е;:щгогических техно:югий, психологические аспекты темы. Методист же на 
1,;онкретных примерах раскрывал их суть. показывая пути использования 
11 з.:1оженны х идей Иногда на лекции приглашаются и преподаватели 
11 сихолопш" Так ан фор.ча организации :1екций помогает студентам 
<�смыслить ту и.1и иную пробл,,�·�rу с точки зрения разных наук. 

Семинарские за�1япiя дискуссионной фор,1ы, такие как дебаты, диспуты, 
,11еловые игрь1, педагогические и психо.1огические тренинги, педагогические 
сочинения, эссе, решение творческих 'Задан.Ий, работа со специш,ьной 
:штературоli по проблеме исс:1едования, направленные на развитие 
творческого мы11rления у студентов. 

Цель педагогических тренингов обучение будущих учителей 
лове;�енческим у11.1ениям и навыкам, необходимым для успешного решения 
r1едагогичес1:<их проблем. Например, студенты включаются в специально 
органи3ованную ;11;:дагогическую ситуацию, из которой должны ншпи 
правильный вы1ход, рассказать, как будут действовать в данной ситуации. 
Во3можные вариа.нты поведения учителя и учащихся проигрываются в 
сюрме инсценирона�шя. 

После каждого занятия 
обсуждение, ОСНОВНЫl\!И 

следуюшие вопросы: 

подводится итог, проводится 
мо,1ентами которого являются 

коллективное 
ответы на 



-Что Вам бо:rыле понравилось в проведении этого занятия? Почему?
-Что бы Вы ИТ\IЕ'НИЛИ., если повторно провести :по занятие?
-Какую r10льзу Вы получи.·ш от этого заняrтия?
-Все ли микрогруппы были активны и работали творчески?
-Что бы Вы хоте.л[ пожелать себе и другим?
Пр11 проведении деJrовых игр, тренингов по общению, решении

педагоп1 1{еских заJ:ач 1\l[Ы руководствуемся ценными рекомендаu.иями, 
J1ред.юженнь[\1и Г.Т .Хайру;шиным /26/,/941., .1.В.Кондрашовой и др. Некоторые 
вариаНТl::,l провеz::е�шя деловых игр, диспутов, интерактивных игр, 
ледш·огичес1:<их тренингов мы лриводим в приложениях Г, Д, Е. 

Чтобы глубоко проанализировать различные педагогические технологии, 
выявить их преи.чущества и недостатки, специфические условия для 
приУ1енения, в ходе спецкурса мы основной упор делаем на развитие 
творческой самостоятельности студентов. Для этого специально разработаны 
творческие задания, нацеливающие студентов на самостоятельный поиск. 
К чис.1у таких ·заданий можно отнести: 
-ранжирование поня�:ий современных ледагогических технологий в целях
выявления уровня усвоею15r лонятийного алпарата у студентов.
"i) 11;1анирование С•:JЕ,ремею-н,1х педагогических технологий; 
б) нсточ1-шки совр,;�менных педагогических технологий; 
в) нель совремеш-1ых педагогических технологий; 
г) 3адачи современных педагогических технологий; 
д) резу:·rьтаты современных педагогических техно.1огий; 
е) виды совре\1еь1-: ых педагопгческих технологии; 
ж) классификации современных педагогических технологий; 
з J концептуа:1ьные положения совремеш-rьо( педагогических технологии, 
011енить отрицате.1ы1ые и положительные стороны традиционной системы 
обучения., составить таблиuу; 
-обосновать влияние современных педагогических технологий на основные
характерист 1;Jки це.rистного педагогического лроцесса;
·-сде.1ать сравнител ыrый анализ традиuионной системы обучения с
используемой современной педагогической технологией по следук)ЩИ!\I
пара]\[етрам:

а) рац1юна.1ьность �1спо:1ьзования времени; 
б :1 разнообразие в по строе ни и урока; 
вJ а�пивная речевая деятельность на уроке:, 
г I наличие дифференцированного подхода; 
д I создание условии для реализации потенциальных возможностей 
ребенка на уроках; 
е 1· позиция учителя по отношению к ребенку; 
ж) результативность обуч1�нин; 

::: ориентация на личностные структуры; 
-{:оставить дидакп1чЕ·ский модуль как средство управления учебным процессом 
Licpeз Jиагностику (на одну из учебных четвертей: в 3 или 4 классе); 
·-лроектировать технологическую карту урока по структурному составу:
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а) целепо:1 агание:. 
б) диагностика; 
::) самостоятелы1а5 внеаудиторная деятельность; 
г) логическая структура дидактического модуля; 
с:) коррекция. 

Как известно, результат любой деятельности зависит от правильной 
1 остановки 1.J,еш-:1. В исполыовании совре_менных педагогических технологий 
Сiо.-Lьшое значение играют умения учителя правильного целеполагания, как 
п рощ�сса или одного из проявлений мышления, способствующих выработке 
у"vrений выде:�ять про\1ежуточные uели., варьировать переход от 
лредварительных uелей к окончательным целям, образовать иерархию и 
временную последовате·льность целей. Как утверждают психологи, для 
ло.-шого усвоения 31--1аниН важно, чтобы цель была понятна и доступна 
ученикаv1, чтобы она была воспринята саУiими учащимися, стала двюкущей 
силой, \1_отивом к активной деятельности. В современной педагогической 
науке по исполь3ованию педагогических технологий разработаны такие 
�,:ритерии 1_1елепо.1агания как точность, диагностируемость, правильность 
опре;::�,е.:1ения цели. 

Остановимся Ешратце на понятии «диагнос:тируемость цели», на которое 
l\1ногие учителя не обращают внимание. В традиционной системе обучения 
вели обучения тоже ставятся, но они не диагностируемы. Диагностика - это 
у,::танов.г,ение факта дости:кения или не достюкения учеником определенной 
l\rикроцели на данном отрезке педагогического процесса. Или по другому, 
диагностика процесс изучения из1-.1енения состояния участников 
л едаr опrческого процесса, педагогической деятельности, педагогического 
юаимодействия. С:тедовательно, нужно так изменить все цели, чтобы 
появ1r;1ась возможность диагностики, воз\южность однозначного их 
пони:vrания. как учителя\П-I, так и учениками. Критерии диагностики: 
соответствие содер:,канию ,1икроцелей. Критерии выполнения ре3ультатов 
образовател1;,ной подготовки: соответствие уровня трудности заданий в 
данной проверочной работе требованиям образовательного стандарта. 

Практика paJ5o·нr со студентами пока·!:ывает, что изложение целей в 
Т;::рмина:>( деяте:1ьнс,сти -· cal\Iaя трудная задача, но без этого невозможно 
перейти к деятельностному типу обучения. 

Достоинства дентельностного подхода заключаются в том, что он 
п реднолагает л ос:�:едова гел ьное моделирование будущей работы, в 
р,.:�зультате Lieгo процесс усвоения 3Наний учащимися приобретает 
Лl·JЧностный смысл, т .к. знания становятся средством деятельности. 

ИJ\.rенно на этш11:: составления микроцелей для каждого дидактического 
модуJ1я учите.:1ь выступает творцом, здесь проявляются его УLУ1ения 
проектировать педагогический процесс, выбирать самые оптимальные 
ш1рианты до,.::ти�,кения успеха. Ведь достигнуть конечного результата можно 
р<1ЗНЫ.\1И путл,ш, ставя перед собой различньrе ми:кроцели. 

На этапе диагностики проверяется факт достижения целей с помощью 
самостоятельных работ. Каждой микроце.;ш должна соответствовать своя 
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,lиагностика. Число и содержание микроцелей определяет число зон 
б:тижайшего развития уча1цихся 
':,.оны. Ка::кдый временной 
самостояте;п,ной работы. 

н временную продолжительность каждой 
отрезок заканчивается выпопнс:нием 

При :эго\r требуется постоянное обеспечение обратной связи. Именно в 
этом плане це:rессюбразно говорить о системе задач как методическо\1 

средстве управления учебным процессом. 

При диагностировании обычно устанав.1иваются факты, отражающие 

реальнуrо картину определенного участка педагогического процесса" 'Эта 
,-картина 1\Ю>кет свидетельствовать оо успехах или неудачах учащихся, что 

требует для пос."Iедних корректировочную работу. Как осуществляется 
1.:орректировочна5; работа в традиционном обучении? Это проблемный 
Бопрос. Имея в юыссе по 30-35 человек, учитель не успевает проверить 
знание кюкдого ученика, и оценивает знания только тех учеников, 
которые активно уч2ствуют на уроке ( обычно это 5-6 человек) или тех, которых 
учитель <<вызывает к доске>>. Остальная часть учащихся - это пассивные 
с1ушате . .rrи. или просто присутствующие, которы:\1: не интересно о чем 

говорят, что обсуждают окружающие. При использовании 
г:едагогических технологий в современных научно-методических 
газработках обя:штельным считается на.1ичие диалогической части, то есть 
rюстроение деятельности учащихся на основе тесного взаимодействия и 

сотрудничества чере:=: деление к:1асса на микрогруппы, группы сменного 
состава,, и др,,, при которой каждый ученик так или иначе включается с 

систе\IУ отношений, что формирует у него .1ич1-юстную саморегуляцию, 

ca\10IIO'J:нaю11.::, самореализацию. Диалог выступает как регулятив системы 
<<учитель -· ученик>>. При такой органJ1зации деятельности учащихся 
ре али зу ется ;:�:вусторонний характер педагогического проu:есса, 
способствуто1щего гакже самореализации и учителя. Таким образом, 
создаются определ,.�нные условия для корректировки работы учащихся 

ч,,:�рез самопроверку, в::аиr�юпроверку, взаи:\юпомощь, взаимооценку. 

'Учитешо необходимо всегда обращать внимание на три основных момента: 

--1юзможные з:атруднения учащихся; 
--11аиболее часто встречающиеся ошибки; 
-система педагогических мер по выводу ученика на уровень требования

стандарта.
Граl\1ютное использование современных педагогических технологий 

требует овладения все\1.и студентами понятийным аппаратом исследуемого 

феноl\lена. l-[аиболе,:� часто встречающиеся т1.::р�ины как технологическая 
карта по темаl\,1, учебный :\1.одуль. дидактический модуль, информационная 
к,1рта урока, и др. требуют глубокого осмысления. 

Технологическая карта, как объясняет В.М.Монахов, является паспортом 

дJ:дактического моJ;уля, структурный состав которой: целеполагание, 

,]Jшгностика., внеаудиторная самостоятельная деятельность, логическая 

структура д�,цактического \10ду.-1я, коррекция. 
Дидактический модуль ·· это совокупность информационных карт уроков. 
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При этом сум,\Jа всех решаемых учителем задач на уроках в раl\11ках 
�1.анного дидактического моду.-1я должна вести в итоге к намеченной цели. 

В каждой информационной карте урока учителем должно быть 
запланировано следующее: 
-задача урока;
-деЯ1елыюсть ученика на уроке;
-деятельность учите.-rя;
-структура учебно-поз.навательных форм урока.

Итак, процедурами технологизации учебного процесса являются: 
] . Создание технологических карт по темам; 
2. Создание дидактических ;юдулей;
:'1. Создание информационных карт уроков /48, 71/.

В процессе изучения спецкурса, студенты познакомятся с процедурами 
технологизааии учебного процесса и научатся конструировать урок по той или 
11 ной технологии. 

ЛосJе корректирующего этапа мы проведем 3-й срез. 
4-й этап предполагает систематизацию и закрепление теоретических

знанl1Й, практических умений и навыков использования педагогических 
технс,.11огий в непосредственной профессиональной практике, апробацию 
разраоотанных на се>vшнарских занятиях проектов, конструирования уроков в 
аспеhте целостного педагогического процесса, корректировку своих 
разраооток в написании диrrло1.1ных проектов. 

О11,ни•v1 1л важньтх условий в реализации предлагае\1оЙ методики 
являt:тся прави.н,I-1ый выбор общеобразовательной шко.1ы для 
педагогической практики,. где на должном уровне функционирует целостный 
педагопI"ческий процесс, I'де на научной основе внедряются те или иные 
педагогические технолопш. В выборе школ д.1я педагогической практики 
раньше преподаватели основывались на таких подходах как б.1изкое 
г:::ограqн1ч:еское расположение школы к вузу, к месту жительства 
преподавателей и студентов и т.д., что абсолютно не верно. В связи с этим 
мы ориентируем преподавателей кафедр «Педагогика и психология», 
<<Биологию>.. <<\1атеv1атика», «Журналистика и русская филология.>> к 
интеграции своей дея1ельности с работой городских институтов 
у:::овершенствования учителей, которые могут дать подробную информацию о 
тех шко.;1ах, где внедряются педагогические технологии, где действительно 
будущие у1i11те:1я могут по:1учить практическую пользу для будущей 
профессиональной деятельности. Немаловажное значение на этом этапе и-v1еют 
HvfPC, СРС. При 1шш1сани11 курсовьrх работ огромное значение мы придавали 
выбору тематики б.-п1зкой к использованию современных педагогических 
технологий., дающих реальную пользу в будущей профессиональной 
деятельности и способствуюших их самоопределешпо и самореализации. В 
связи с эти t\1 на1.1и пред:1о)кен перечень тем для выполнения курсовых 
работ, которь1е развивают знания и умения науLJJ-ю-исследовательской работы, 
форrvп1р:ухп науч:но-педагогаческое мышление. (Приложение Ж). 

Педагоги1lf1.:ская л ракт:ика является важнейшим элементом данного этапа. 
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Перед педагогической практикой основной акцент делается на правильный 
l!Ыбор общеобразовательной школы инновационного типа, где используются 
ледш'огические технологии. Ледагогическая практика рассчитана на 5 недель. 
Особенность. каждо/1 педагогической практики - это ее целевое назначение. 

Основываясь на принцип целостности, при проведении педагогических 
гракгик мы стараемся постоянно держать в поле зрения используе:vrый 
технологический алпарат. Во время педагогической практики будет работать 
J'нновационный клуба, который должен функционировать, как 
консультацнонный и информационный центр. Работой клуба будут руководить 
1,,1етодисты кафедр «J\1атс\1атика», «Биологию>, «:Журналистика и русская 
филологию:, и преподаватели кафедры «Ледагогика и психология». Здесь 
J<юкдый студент может получить консультацию, совет, помощь в вопросах, 
1.;оторые вызывают у них затруднения. 

Д.1я выяв.1ения затруднений студентов на педагогической практике иы 
бу;::1уг предложень1 f<арточки самооценок (Приложение 3), где студенты могут 
сщен11п, свои недостатки, степень затруднений в использовании современных 
11едагогических технологий. Введение карточек самооценки поможет 
студснтаv1 опре;:�елить слабьrе звенья своей профессиональной подготовки и 
1.:орректировать работу с целью устранения этих упущений, а также 
зани.чаться са\юобразовш-шеJv1., самоанализом, самокоррекцией, рефлексией. 

В начале r1едагогической практики проводится установочная 
r.:онференция, 
11е;:rаJ'ОГИческой 
п ед.а1·ог11ческой 

сту;(ентам пред.1агаются технологические карты 
практики, расписаннь1е 

практики руководствуется 
понедельно. Проведение 

программой и инструктивно-
),,1ето.:щческими рекомендация\ш по педагогической практике, а также 
разработанной н,1ми методическими указания:1-ш, в основе которых ;rежат 
с.1едуюшие положения: 
-взаимосвязь теореп1с;еской и практической подготовки;
- поэтапность, системность в организации педагогической практики с
r1ервого по выпускной курс;
- ш-псграция науки и практики, овладев и-е студентами педагогическими
·1 ехнология11.1и;
-лоследователыюе приобщение студентов к научно-исследовательской
,'1еяп:льности;
-связь содер:;кания педпрактики со специальностью будущего учителя.

В методЕ1ческих I\Штериалах программы по педагогике имеются па.v1ятка 
/!ЛЯ подготовки и анализа уроков и внеклассных занятий. В качестве 
11л�1юстраш11r1 приводим памятку для аспектного ана.1иза уроков с организацией 
},:о:шt�ктивно--по:шавательной деяте.1ьности учащихся в приложении И. 

Во вреr,1я педагогической практики студенты выполнят такие 
:;;адания, F(ак проектирование технологических,. информационных карт 
уроков. изготокrение дидактического материала, апробируют свои проекты, 
разработанные в дилломной работе. Большую роль в системе организации 
педа1 огичес 1<ой практики играют промежуточные конференции, где 
обсужда1-отс:>1 общие и частные вопросы, организационные, методические, 
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После завершения педагогической практики прово.дится 

�.аключитеjI ьная конференция., где студенты выступают со своими выводами об 
1погах практики,, вь1сказывают затруднения, которые они испытывали, делают 
1<орректиро1зку в разработанных проектах. В работе конференции участвуют и 
руководите.ни кафедры «Педагогика и психология», и методисты кафедр 
·<l'v1ате\,1апrка>>, <<Биология>> .. «)Курналис:тика и русская филологию>. На
н:онференпию при и1ашаются студенты л редвыпускного курса. Подводятся
11тоги. Копии >�ороших разработок учебных и внеучебных мероприятий
оставляются в инно1:шционно!\I к.тубе.

Педагогическая праю ика является для будуrцих учителей основным 
способом осознания объекта своей профессиональной деятельности 
ие.-юстного ле,цагогического процесса. 

На пос1еднем, итоговом этапе, будущие учителя завершают работу по 
J.1ШЛО1\Н-IЫ:\I щ:юектам. При работе над дипло_\1ными проектами студенты
руководствуются методически:v1и рекомендациями по организации научных
1 сследоваш-1й студентов при выполнении курсовых и дипломных работ по

педагогике, ра3работаш-Iы1v1и коллективом кафедры «Педагогика и
11 СИХОЛОГИЯ>>.

Пос.:1е ледагогич��:ской нрактики проводится последний, 4-й срез. 
Все результаты сводятся в таблицу, на основе которой можно построить 

щ1аграмму изменения в уровнях сформированности изучаемого качества у 
будущих учителей на всех папах опытной работы. 

Теоретическое исследование (] разде:1), а также анализ возможностей 

учебно--вослитательного процесса вуза позволили выявить условия 
сjюJJv1ирования готовности будущих учителей к использованию современных 
педагогических техноа1огий., которые сгруппированы нами по 3-м 
направлениям: 

1. Теоретико-методологические:
-содержание и методика форr�шрования у сту,центов исследуемой готовности

должна быть ориентирована на объект профессиональной деятельности
не:юстный педагогический процесс (ведущая и;1ея исследования);

-деятельностный г,одход к решению проб.1емы, т.к. личность как пелостное
обра:ювание формируется в деятельности; личностно-ориентированный
подход.. предполагающий наряду с формированием общих компонентов и
пр1внаков искомой готовности (мотивационноrо, содержательного,
процессуального и оценочного) индивидуальное их проявление, которые

выражаются в свободном выборе различных видов самостоятельной и научно
исследовате.1ьской работы;

-единство теории и практики, выражающее1:я в переводе теоретических
знаний о сущности целостного педагогического процесса в практические
д·�йствия учебного, а затем и реального плана;
-непрерывность профессиональной подготовки, постепенное наращивание
технологическ:их знаний и практических умений о современных педагогических
технологиях от первого курса к выпускному, одновременное формирование



'J.ругих компонентов данной готовности; 
··культурологический подход, з:аключающийся в том, что формируемая
готовность будущик учителей к использованию современных педагогических
гехнологии я1пяется часть10 педагогической, исследовательской культуры
:\ чителя.

2. Психо:1ого·-педагогические:
··ори1�нтаuин содержания i,1r методики формирования у студентов готовности к
гспользованию совре\1енных педагогических технологий на разработанную
Еами мод ел ъ:
·· форл1:ированш� данного качества должно вестись в соответствии с теорией
гоэтапного формr1рования умственных действий;
·· инт,�грацин, сотрудничество преподавателей психолого-педагогических,
частно·-:vrетодических кафедр в формировании искомой готовности;
специа:,тьш1я подготовка преподавателей к фор,1ированию у будущих учителей
готовности к использовюшю современных педагогических технологий;
· реа.1и32щия в содержании и l'viетодике подготовки будущих учителей к
llсполь3ованию совреl'\,1енных педагогических технологий общих
педагогических принципо1з: целенаправленности, систематичности, научности

[[ др.;
·· методика форм[1рования готовности будущих учителей к использованию
совре:v1енных педагогических технологий до"1жна осуществляться на основе
т вор чес кого подхода;
·С целью отслеживания дина:vшки формируемой готовности у студентов 
вести ее мониторинг, показ.ывающий не только прирост признаков этого 
образования, но и эффективность отдельных этапов системы данной 
подготовки. 

3. Оргавизационно - методические:
!"'. ..... .... ,-, 

··разраоотка комшлекснои щ:юграммы опытно - педагогическои раооты по
формировани1-о у студентов готовности к использованию современных
педагогических технологий;

··установление юаимосвяш в решении данной проблемы с деканатами,
кафедрам и сп е LI шыьных. п сихолого-пе,z:щго1'И ческих, частно-методи ческих 
ДИ СЦИП.lИН: 

··установление в3аимосвязей со шкош1:,.ш, внедряющими современные
педагогические технологии. Гlроведение педпрактик студентов в этих школах.

Изложенные условия формирования готовности будущих учителей к 
исполь:юванию современных педагогических технологий положены в основу 
опытно·- экспериментальной работы. 

Изучая педагогические условия и воз\10,кности учебно-воспитательного 
процесса ву:ш�, мы пришли к следующим выводам: 

l. В учебно-·воспитательном процессе вуза имеются определенные
возможности по 110.J(Готовке будущих учителей к использованию

. современных педагогических технологий. 

2. У'чебные дисциплины частно-методического характера, психолого-
педагогического цикла, педагогическая практика, НИРС, содержат



, 

_l, 

необходимый, но недостаточный потенцидп дпя формирования 
искомого качества. 
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Нет согласованности, сотрудничества в работах кафедр «Педагогика и 
психология» и частных методики. Формирование изучаемого качества 
возмо:ж:но при интеграции работы кафедр. 

4.. .В организаuионных формах учебной деятельности отсутствуют 
интерактивные методы, активизирующие участие студентов, и 
стимулирующие их к творческой деятельности. 

5.. Целенаправленное формирование у будущих учителей исследуемой 
готовЕюсти предусматр1шает необходимость специальной подготовки 
преподавателей через проведение систематического 
межкафедрального с1.::минара. 

6. Для формирования высоких и достаточных уровней готовности
необходимо введение интегрированного спецкурса и работы
педагогического инновационного клуба в рамках учебно-
воспитате.ть,ного процесса вуза.

7. Фор1Ушрование этой готовности \южно проводить на других
факул1::,тетю:, используя ана.1оги1·шую методику.

Гiодьпож и вая все вышеиз:ложенное можно сделать следующие 
зг.ключения: 
···формируемая готовность зависю· от соблюдения следующеи группы
педагогических условий: теоретико l\1етодологической, психолого
педагоги 1-�еской., 01:::�ганизационно - \1етодической;
·-!'11ето,:щка фор•vrиронания готовности будущих;. учителей к использованию
совре:v1ен1rых пе.;:щгогических технологий проводится поэтапно и включает
студентов с 1 -го по выпускной курс;
·-;.11я .аиагностировав ия уровней сформированности исследуемой готовности
гн)с1е каждого этапа нec16xo.rп1r!'II0 проводить щюl\rежуточные срезы;
-д.1я фор:мирования исследуе1v10го качества l\1етодика должна обязательно
включать комплекс нетрадиционных форl\1 обучения, такие как «парные

.:н:книи», «лекпии с 011л1сiками>>, пробле)лные лекции, деловые игры,
психологические и ·1едалJ1·ич,;�ские тренинги, семинары, дискуссии, лекции,
д:1алоги с предварите:1ьной подготовкой к ней, педагогические сочинения, эссе,
и др. 

Таким обра:юм.. в ходе формирующего эксперимента решаются 
поставленные 3адачи. На основании вышеиз:юженного правоу1ерно 
возникает необходи:vюсть подтверждения эффективности проделанной 
р::1боть1 с по1,ющыо интерпретации эмпирических данных, полученных в ходе 
с�1ециалъно органиюванной работы по формированию готовности будущих 
уште.1ей к испо:1ь:юванию совре11.1енных педш·огических технологий. Это\1у 
посвящается с.педующий параграф. 
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2.3. Ан:ализ и результаты опытно-педагогической работы по 

формированию готовности будущих учитет�й к использ:ов�н1ию 

1�0ВJ)f'Мt�нных педагогич,е�:ки х технологий 
Целью настоящего параграфа является проверка эффективности 

реализации разработанной \1етодики по формированию готовности будущих 
учителей к 1,1спользованш-о соврем[енных педагоги lrеских технологий. При 
этом 1v1ы попытались решvrть с:1едующие задачи: 

--п роана�1 изировать эффективность опытно-экспериментальной работы 
на rвменение уровней в !\ютнвационном, содержательном, процессуальном 
и оценочно\1. компонентах исс:1едуемой готовностvr; 

·-о riредел ить динамrику становления иссл,::-дуеrvюй готовности на всех
,.. r этапах лодготовки и описать процесс выраоотки этого качества у оудущих 

ителей:: 
-апробировать 1\1lетодюсу поэтапной подготовки будущих учителей к

испо;-�1ьзованию современных 1п.едагогических технологий; 
-с1фор:v1у.тировать выводы и рекомендашш по использованию 1четодики

фор\1и.рования искомой готовности. 
При пронедении опытно-экспериментальной работы по формированию 

исс:�:едуемой готовности мьJ руководствова:1 ис ь структурно-содержательной 
моделыо, описанной в 1.2. (Таб.;�иuа 3). 

Работа гто этой модеJш проводится в 4 взаимосвязанных этапа: 
1г11юпсдевтический, обучюощий, корректир1юwиi1 и итоговый, каждый из 
которых имеет ол редел1::н н ые цели, нал рав.1енные на формирование 
различных коNнюнентов исследуемой готовности. После каждого этапа 
э1<спериментальной работы проводились проl'v1ежуточные срезы с помощью 
комплекса диагностических методик, описанных ранее (раздел 2.2.). 

В ходе 11роведения опытно--экспериментальной работы мы пришли к 
выводу, что пропедевтический этап является основным «фундаментом>> и 
{<стартовой площадкой» д:liЯ непосредственного процесса формирования 
исследуемого качества и направлен на развvrтие у будущего учителя 
положительной мотиваци �I к профессии педагога, на получение опорных 
знаний об объекте своей профессиональной деятельности начиная с I года 
обуч.ения rз вуз:е. В процессе исследования апробировались методы 
д11ап-1остию1 исходного уровня готовности студентов к использованию 
совреме1-�ньР, педагогических технологий по всем курсам, анализировались 
с фор �1 и ров а н но ст 1) ли ч н о ст в ы х к а чес тв, вход я w их в структур у 
'1\:·оретической модели готовности. Для сравнительного анализа данных в 
качестве исходного уровня послужили J\.rатериалы констатирующего 
э r,:c пери мен та. 

После 1 этапа бьс1 проведен l-ь1й пр01'11ежуточньrй срез для определения 
состояния уровней сформированности ко.\шонентов готовности будущих 
учителей к испо:н,зоЕшнию современных педагогических технологий. Это 
позволило 1зыявип, заметные из:vrенения в уровнях сформированности 
при:шаков мотивационного компонента исследуемой готовности . 

. А11-Iа.пиз результатов этого среза показал, что по сравнению с 
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ре:зультатаv1и исходного срез:а, к концу первого этапа значительно 
\ве;шч11.1ись значения таких показателей как <шо.1ожительная мотиваuия к 
профессии учителя», <<осознание творческого характера будущей 
профессиона.:�ьной деятельности», «осозшшие влияния учите:rя на 
формирова;1-ше и развитие личности учащихся» за счет таких диспиплин как 
<(Педагоги ка>,, <<Общие основы педагоп1ки и теории вое питанию>, 
<)тноледагогика>). Незначительные изменеЕ-rия претерпевают показатели 
содержательного, процессуального и оценочного компонентов. Относительно 
стабилы-rыNr остаются такие пока:затели как осознание объекта своей 
:1рофессиона�ты-юй деяте.:1ьности - целостного педагогического процесса, 
111-пересы свя3анные с инновационной деятельностью, что мы связываем с
отсутствие1,1 на I этапе изучения соответствующих учебных дисциплин.

Из-3а объемности таблиц, локазывающих промежуточные результаты 
11сследован kJЯ сформированности признаков каждого компонента изучаемой 
1·отовности в экспериментальной и контро�1ьной группах, для сравнительного 
анализа мы поместили их в приложении (Приложение К) 

Для лучшей наглящности и удобства сравнения показателей 
сформированности исс�едуемой готовности в экспериментальной и 
l(онтрольной группах, приво:Jим таблицу 14, отражающую результаты после 
первого этапа работы, 
Таблина 14 

Со(�1гояние уровней сформированнос·rи компонентов готовности 
буду1л:их уч ИТС::\JJеЙ к использованию �современных педагогичес1�их 

техно:н)гий (после 1 этапа)(%)) 

···----··-·-------·--------·-т----------------------г
Компоненты · Экспериментальная группа 

\1отивационный О 7 ·-·------·--····---------·- - ' -·-·

�;� <? д!��:�1 Т(:::1!�:,н ы_f!__ -�---·
i!Jро1J.ессуальн1:,rй ____ 0,3 ____ 
Оценочный 0,6 ·-·----·------------·------- ----·--
Средние значения 07' 

3 Г) --��---

1_�1 ___ 
1.,4 ------·
3.,4 ------· 
3..,2 

!1.L_ __ 82,7
1_2_,4 ___ 8ц_
4_,_1 --- 94,2 
24,1 -- 71,9 
13,4 82,7 

Контрольная группа 

вые. даст. 

о 3J 
1,2 3,1 
о 1,2 
0,7 3,2 
0,5 2 ,7 

сред 
123 
12J 
3,8 
26,9 
13,8 

I 

' 
1 

:fИЗ 

S4 6 ' 

1 

1 S3,4 
1 �5,0 
69,2 
83,1 1 

-
Эмпирический материал свидетельствует о некоторых позипшных 

вменениях у студентов экспериментальной группы, проявившихся в 
\'Вел:и:чении (.шсла студентов с достаточным и средними уровнями 
с форм11рованности мот и ва11ионного ко \1Iюнента, и соответственно, 
уменьшении чис1а студентов с нюким уровнем формируемой готовности. 

Хотя, в обще!lл. наблюдается позитивный рост цифровых данных, мы 
хотим подч:�ркнуть, что не все признаки мотивационного компонента имеют 
�- акую тенденцию. В основном это изменение произошло за счет таких 
11 оказателей как положительная мотивация к профессии учителя ( 1, 7 % -
высокий уровеfIЬ, 5,2 о/о -· достаточный, 13.8 �'10 - средний, 79,3 % - низкий); 
Значительно .изменились дюJ ные такого покюателя как осознание влияния 



8S учителя на формирование и развитие личности учащихся ( 1, 7 % - высокий уровен,=>, 5,2% ·· достаточнь1й., 19 % - средний., 74,1 % - низкий). По-1rрежнеl\11у на 1-п1зком уровне остались такие показатели как осо:<:нание объекта своей профессиональной деяте,11:,ности ( 8 7 ,9%) и интересы связанные с r1нношщионной деятельностью (91 ,4%). Признаки содержательного, лроцессуалыюго, оценочного компонентов не претерпели особых 1вl\1енен11й. Состояние сформированности уровней искомой готовности после 1 этапа исследования отражены в следующей таблице: Таб .. ти u а 1 5 
,Динамика сформированности уров1н�й искомой готовности после 1 

этапа эксперимента( <%) 

··-----:�!-! р-<�:;�-Ш-
�

-сэ-,К-С_П_ер�1rv�:;-IТ3�-
J1

Ь-;IаЯ гpyr-
lЛ

·--c--L �---К-о·,-Н_Т_р_О_Л_Ь_Н_а_Я_Гр_у_п_r,_
r а ___ 

···---·· .. ----·-----�---- l:1_cx_._c[2_�:i_ _____ ] 92_ез ______ .. __ И_�х. срез lсрез Высокий 0.,5 О. 7 0,6 о ,-'.) }�c�-��-·-aт��---rш(�:;�-f ��=J��-,_4===::�==: :=�=3 �2Средни_й_______ _ ___ 1 __ 1,5 ___________ 13,.:+ __ _ .1-!изкий 85,6 82,7 
1 ····--------------·--- ---------------- ·-- ---

2,3 2,7 
-- ---·-----+------12,8 13,8 

-------+------- --84,3 83.,1 
С::опостав.тение «исходного среза» и среза проведенного после 11ропедевп1 Liеского этапа эксперимента, показало, что высокого и достаточного уровня готовности к использованию совремеш:1ых 

Ii едагогических Т(�хнологий показали соответственно О, 7 % и 3 ,2 о/о сту де нто в. I-lаб:по;::11ается некоторое увеличение процентного соотношения студентов среднего уровня г,сповности с 11,5 % до 13 ,4 %. Преобладающая част�> студ1.�нтов находится на низком уровне готовности (82, 7 %). В f,:онтрольной группе есть незначительные сдвиги. Всего 0,5 % студентов rюкюа:ш вь1сокий уровень готовности, 2,3 <}�, - достаточный уровень, 13.,8 % -с ред ни й и 83, 1 с,/о - низ�; ий уровень готовности к использованию совре:'v!енных педагогических технологий. Результаты анкетированин, тестирования показали, что студенты очень с.1або владеют понятийным аппаратом проблемы, не имеют четкого 
r � представ.-тения о сущносп1, закономерностях ооъекта своеи деятельности и совре:VIенных педагогических технологий .. Что и послужило причиной того, что бол,:,шинство студентов показало низкий и средний уровни готовности. Сравнительный анали'3 по.тученных данных позволяет отметить ло.тюжительные резу.1ьтаты л:сперимента�, в ходе которого предполагалось 

I.J то деяте.:·1ьность преподавателя, его усилия будут способствовать активизации лотребностно ·· мотивационной сферы студентов. При проведении психологических и педагогических тестов, тренингов rv1 ы основыва.1ись как на фундамента.1ьные методические основы лсихо.1огии,, так и на ряд работ современных исследователей по психо.югии 
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(Б.Б. Айсl'.юнтас и др.) /95/.

Одной 1в задач 2 этапа было вооружение студентов педагогически.ми и 

психолопР-J ески:'.ilИ шаниями в их целостности и единстве, так как зачастую в 
традиционной подготовке \Шогие дисцип:шны преподаются сту,дентам 
разрозненно, без взаимной связи и слишком теор��тизированно. 

\' читывая то, что сопиальная реа.�1 ьнос:ть на совре_\1енном этапе 
11еустойчива и 1-н:стабильна, будущие учителя должны рассматривать 
психику школьника, его сознание и поведение не только с педагогической 
точки зрения, но и глубоко психо:югической. В стенах вуза будущие учителя 
.tоюкны фор.vшроватъ умения практически применять психологические 

шания в прюсгической педагогической деятельности, то есть у:vrеть 

11ри,1е�Iять психологию адекватно социальным запросам совремею-юст11. Для 
чего l\JЪI в процессе второго этапа большое вниrvшние уделяли проверке у 
студентов 11 психо:1огических., tI педагогических :знаний. 

Гiо окончании второго этапа опытно--эксперимента:1ьной работы 
поаготовки был проведеt1 ::�-ой срез в виде контрольной работы, тестов, 
анкетирования i,,r ар. Наприl\1ер, в анкете ,гця выявления знаний студе1пов о 

сущности целостного педагогического процесса, мы старались по:rучить 
ответы на следующие вопросы: 
1. В чеl\11 заклю Lrается сущность целостного щ�;:lагогического процесса:'
2. Что является объектом деятельности учителя?
3. Что явлнется предметом управления педагога в целостном педагогическоl\1

процессе?
4. Каковы ,J.вижущ(1е силы педагогического процесса?
5. Ка]{овы законы, прннципы и закономерности целостного 

педагогического процесса?
6. Что является :воспитательным мехаю13моl\1 целостного педагогического

процесса?

7. Как осуществляется дю1гностика целостного педагогического процесса в

классе по его основным характеристикам ( переменным)?

8. Какова структура целостного педагогического процесса?
9. Почему обмен деятельностью в систеl\tе «педагог - учащиесю> является

ведущим пр1внаком целоспюго педагогического процесса?
10.I[азовите основные гругшы противоречий, свойственных целостному

педагогическому про не ссу.
r·viатематическая обработка данных полученных на основе тестов, анкет,

опросов, бесед и других диагностических 1\1етодов показала значительный 
рост в показателях содержательного компонента. Основные формы чтения 
.1екци и, про ведения диспутов, дис кусоrй, деловых игр, 11 др. 
осуществ.1явшихся в эксперименталь.ной группе способствовали 
фор:vшJюванию у студентов таких качеств как сознательное отношение к 
изучению специальных предметов, психолого-педагогических дисциплин. 
Сфор;1,,1ированность. признаков каждого компонента по уровням в 

:экслериментальной и контро:1ьной группах мы приводим в приложении из за 

болыного объе\1а таблиц (При:1ожение Л). В тексте же магистерской 
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,.1иссертации представляе\1 средние значения состояния сформированности 
1,:о\1гюнентов после второго этапа в экспериментальной и контро.1ьной 
1·руш1ах (Таблица 16). 
Таб.11 и ца 1 6 

Со��тояние сформированности компонентов готовнос:ти будущих 

учит{�л,ей к ИСl][Ользованию (:овременных педагогических технологий 
после 2 этапа опытно-экспериментальной работы (0/о) 

[----·-----------------_--- ---·----------- --------�------
Ком поненть1. _ Экспери'v1ентальная гру1ша Контрольная группа 

. высокий ;J,OCT. и НIВКИ вые. дост. сред. низ. ,-------------------------- ------- -----
" \1отивационны й ___ _1,4 ______ 4,1___ 8(},О О 3,7 14,�_82

Сод,е�кательный __ _!,7 _____ ;�.1____
77.9 1,2 3,4 13,5_81.9 

IJронессуальный ___ О,7 --·--- 2,1___ 91,7 0,4 1,1 4,3 __ 94,2
1;_)1!�(:IO=��ы(\ _____________ Ld_ _____ :!�О__ 67,8 0,6 3,2 27/� 68,6 
Средние зн_ачения ---�-·--- ;�.8__ 79,1 0,6 3,0 15,0 '81,4

Ана.нв эмпирических данных свидете:1ьствует о том, что на 2 этапе 
т1:-:1ач1пе.:1ьно повысились ) ровни таких признаков как знание преподаваемого 
1;ред1\1ета, знание т1:�ории личности, знание дея-:·ельностного подхода за счет 
11 зуч 1�н ия студентами таких дисциплин как «Дидактика», «Психология», 
« Психолого педагогические основы обучения и воспитания 
11ервоклассникою:,, <<Методы научно - педагогических исследований» и др. 
Чере 1 эти дисцип:1ины студенты только частично получают ·знания о теории 
11елостного процесса, и су1цности современных педагогических технологий. 

Обогащение содержанием названных щ1сциплин, и использование в

�·чеб f-ю-воспитательном проuессе различных организапионных форм 
т1овлияло на рост некоторых признаков мотивационного ко�vшонента, таких 
1:ак r1оложительная мотивация к профессии учителя, осознание в.1ияния 
�-чителя на формирсшание и развитие личности учащихся. Таким обрюом, к 
концу второго этапа позитивно измени.11:ись в основном признаки 
,ютиванионного и содержате:rьного компонентов. Признаки процессуального и 
оценочного ко�шонентов на данном этале претерпевают незначительные 
11 зме1тения. 

Причину так11х поло:,кительных изl\1енений l\1Ы связывае1v1 с 
�,:оор,'шнированной работой кафедр <<Ле;тагогика и психо.:1огия», 
< \1атечатика», <<>J{урналистика и русская филология», «Биология» и 
ilp. Опред,:::ленный объем работы с профЕ�ссорско-преподавательским 
составш1, ориентированный на формировш-ше искомой готовности, 
способствовал динамике роста уровневых показателей готовности 
е;у,:�уших учителей к использованию современных педагогических 
технологий. 

И гак, на 2 этапе опьпно-экспери',1ентапьной работы, произошли 
зш,,1етные и-зменения в l\ютивационном�. содержательно.\1 компонентах 
готовности� так как чере:; uикл психолого-пепагогических и методических 
r.исщшлин, у студентов формировалась система теоретических знаний,
Оl:уш(�ствлялась их некоторая реализация в практической деятельности.
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Обш1у10 картину сформированности уровней иско\ЮЙ готовности после 2 
напа в экспериментальной и контрольной группах мы представили в 
абш,ще 17. 

Таблица 17 
Динами1,;а (:формированности )'ровней пповности будущих учителей к 
1н�пользованию ,�овременных педагогических технологий после 2 э�гапа 

(О/о) 

____ Экспери,,1ентальная группа __ . 
исх. сr,ез 1 соез з 

···----------·------·-·--- ________ r..=.::::... _______ ::,t ___ _ 
2 ере· 

1 Высою1й 0,5 0,7 2 ______ , __ ,, _____ ,_,___ ------------+--------

3, с.·о

исх 

-----------·-----·-·----t---------------- -------
Достаточный 

1 
2,4 t 3,2

------ . 

(�редни й ___________ : __ ] j --·- ___ 13,4
J'-I ' " {) '.' 6 81 7• изъ:ии о:), "-, ----------··------·-·--------------------·- ------; -

1 5,6 ------ . 

7 9.4 

Контрольная групш1 _ 

0,6 
2,3 
12,8 
84,3 

l t срез 
0,5 
2,7 
13,8 
83,1 

2 срез 
0,6 
3,0 
115.0 
8] ,4

Анализ данных таб.-шцы показывает, что появились студенты с 
,юсгпочныJ\1 уровнем искомой готовности 3,8 % и увеличилось число 
1:тудентов со средним уровне� готовности с J 3 ,4 °;;) до 15,6 %, уменьши.:юсь 
1 шсло студентов с низки\1 уровнем готовнос'И к формируемому качеству с 
:;,,2,7 % до 79,4 %. В контрольной группе ваблюдаются незначительные 
11з:\1е11ения по всем r:омпсн-1ента:v1, 

Большие на;J(е,к;:�:ы на продвижение в уровнях сформированности 
1;,омпонентов готовности будущих учителей 1:<: использованию современных 
11е;:�агогических технологий возлагается на 3-й, корректирующий этап опытно
:�кспсримента:1ьной работы, так как на этом этапе кроме таких важных 
11.исциплин как <<История \1етодики преподавания математики», «История
',11ето,1ики преподавания казахского (рус.) языка», «Методика преподавания
1<азахского !рус.) языка, математики, познания мира», «Методика преподавания
в \1аJIОКО\1л:тектной начальной шко"-rе», «Истор11я педагогики и школоведение»
11 др. изуLштся специально разработю-.ный интегрированный курс 
<<Целостный педагогический процесс - как основа использования современных 
11едатогиче(к:их технологий»., 
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Выводы к раJдt!·.ту 2 

Готовность будущих учителей к использованию современных 
педагогических технологий рассматриваете�[ нами как один из основных 
аспектов профессиональной лодготовки педаrогов современных вузов. 

Как показал анализ результатов кон,.:татирующего экспери)н�нта, 
готовность б•удvщих учителей к использованию современных 
пе;:rагогическ:их технологий без специальной подготовки в основном 
представлена нил:им уровнем из-за излиuшеt теоретизированности научных 
шаний, оторванности теории от практики, слабого представления 

1бу;:rущ11ми учителями объекта своей профе,,:с иональной деятельности, и 
чин1Iмал ын ости знаний о современных педш,огических технологиях. 

l/1зучая воз\1 Ол(ности педагогического процесса вуза, нам у далось 
1=:ыявить ряд причин низкого состояния иссrедуемой готовности: 

-нроцесс подготовки будущего специалиста не ориентирован на объект
1:то л рофессионал r,ной деяте.1ы-шсти; 

-нет интеграции усилий кафедр «Педагогика», «Психология»,
•.-:rv1areNraтикa>}, <<Биология>>, «)I{урналисп/1ка и русская филолог11я» в 
1jюр1,1ировашш искомой готовности будущих учите.1ей начальных классов; 

-формы учебных занятий слабо налравлены на активизацию
110:знавательной деятелы1ости студентов .. в учебном процессе., не 
реализуется субъект-субъектное отношение между преподавателе!\� и 
студ1.:нтами .. 

В связи с этим мы проанализировали учебные планы и рабочие 
11рограммы. учебные :юсобия вуза, которые показали на:1ичие 
опреде.:тенш,1х возможностей учебно-воспитательного процесса вуза по 
формированию исследуемо11 готовности. 

Для формирования готовности будущеJ'О учителя к использованию 
современньn( ледагогических техt-ю:·югий мы разработали поэтапную методику, 
которая представлена четырьмя взаимосвязанными этапами 
( пропедевтический., обучаюнщй, корректирующий, итоговый). На каж:дом 
:этапе решался круг опре,1е.1енных задач, которые служили своеобразной 
пла 01формой д.и1 организац�1и последующего этапа опытно
')КСm�рI1мента.1ы-1ой работы, что отражено в структурно-содержательной 
\!Одели формирования данного качества. 

Р:пработанная методика :югично вписьшается в современные учебные 
1 :таньr и програмчы и осуществляется в рамках учебных дисциплин 
1: сихолоrо· .. ледагогического цикла, педагоги LLеских практик студентов, 
шко;-11ьных дней, НИРС, СРС. 

Н а о с но ван и и ан а .1 и 3 а пол учен н ы ,� рез ул ь тат о в оп ы т но -
'JКСП1�ри.v1ентальной работы по внедрению предлагаемой методики 
формирования готовности будущих учителей к использованию современных 
r1едагогических технологиk мы пришли к сле,�ующим выводам: 

! .Студент вк.11-очается в рюработанную модель с 1-го курса обучения до

последнего. 
2.Прсщесс подготовки будуших учител;:Й изначально должен быть
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ориент11ронан на объект их профессиональной деятельности, так как без 
шаний сущности, :шкономерностей, структуры педагогического процесса 
невозl\1ожно форJчировать готовность к и споль:юванию современных 
педагогических технологий. 

3 .Дня фор!\НfJЮВания искомой готовности должна быть проведена 
предварительная работа по координации усилий кафедр «Педагогика», 
ЛсихолопIЯ>>, «1\11атематика>>, <{Журналистика и русская фипология», 

,.:Биологию> чтобы fie было у студентов ра3ро:тенных знаний по отдельным 
.'lИСllИПлинам, а наоборот они должны 11редставить эту проб.1ему в 
11.елостности.

4.Для того чтобы у студентов сложи.юсь це.1остное представление о
·шачимости исследуемой готовности эффеютшно практиковать в вузах
1штеrрирован н ые курсы, где на лекцию приходят не один педагог, а в

·:ависШ,Н)СlГИ от Те"!\,IЫ - педагог и психолог, педагог и методист, методист и
Jjсихолог, а при необходи,,�ости все сразу. т.е. студент будет рассматривать
тrу проб.:1е.,,�у ср�ву с трех точек зрения, под тремя воздействиями
одновременно.

5 .. Целью интегрированного спецкурса явлнется формирование це�1остной 
с ист1.:�мь1 п,:�даго ги ческих, психологически:'( и методических :1нан ий в

r1рсщ,�ссе обучения школьников частным пре.1.v1етам, и обучение студентов 
r1ереноду теоретI-11ческих знаннй в практичесю1е действия, в результате чего 
студенты овладева�от техно:югией целостного педагогического процесса. 

6.Дпя того чтобы форl\ш_ровать у студентов готовность к использованию
современных педагогических технологий, нужно изменить формы и методы 
организации учебно-познавате:rьной деяте.�1ьност:и, делать большой упор на 
1ворческиi;i характер деяте.1ьности, практиковать коллектиiВно
псннавателънуr-о деятелы10сть студентов. f�[еобходимо активизировать 
позицин) студентов от <<Пассивного слушателя» на позицию «активной 
11зорческой личностю>, готовой к посгоянному саморазвити1-о и 
снюсовершенствованию через лекции-диа.юги, лекции-беседы, мини
J екции сту дентоь, предварительную под готовку к лекц11 ям для 
сов\'1естного обсуждения., семинары-дисн:уссии, деловые игры, 
лсихологические и педагогические тренинги по общению, по выявлению 
взаи1,юотношений п др.; встречи с \1астера,ш педагогического труда. 

7. Чтобы проверить и опенить по:1ученные знания на практике
f еоб.ходимо проводить педагогическую практику в тех школах. где 
р�алнзуется технология целостного пед.агогического процесса, где на 
I-1ау 11ной основе организованы коллективно-познавательная деятельность 

уча�_цихся, технология сотрудничества, личностно-ориентированные 
тсхнолоl"ИИ, которых объединяет одна идея - формирование и развитие 
uелостной ЛИЧI-ЮСТИ ШКОЛЫ! ика. 

Эффекти 1зность разработанной методики формирования исс.тедуе',ЮЙ 
лловности была поэтапно проверена с помшдью промежуточных срезов. 
С рав1;·1ительный ана:rиз проме:жуточных и итоговых срезов позволили в ходе 

опытно-Jксперимента.1ьной работы проследить позитивные изменения в 
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уровнях J'ОТовности студентов к испо.-�ьзованию совреv1енных 

педагогических технологий. С переходоJ\J на каждый последующий пап 
модели формирования искомой готовности происходило повышение в 

ypoВI-IIO< мотивационного., содержательного, процессуального, оценочного 

(О\ШОНСНТОВ .. 

Положительная динамика. выяв.1ен1-1а я в формировании искомой 
готовности, дает основание считать, что разработанная методика яв.rяется 
результативной и может быть рекомендована к внедрению в педагогический 

процесс вузов.. педагогических колледжей, институтов повышения 

кваш1фикан1,1и работников обра:ювания. 
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:Зан:лючение 

Совершенствование лрофессиональной лодrотовки будущих учителей 
яв.-1яется аJСтуальной на каждом этапе раззи гия общества. Современная 
1ара.1ипча обра3ов.1ния ориенп1рована на гум,шизацию и демократи3ацию 

учебно-·воспитательного пронесса., что отражается во всех нормативных 
;юкументах таких .r:ак «Закон оБ образованию>, <<Концепция государственной 
по.нпики в области обра'3ования», «Концепция педагогического 
обрапования», «Стандарты педагогического образования» и др. В свя3и с 
эти:v, исследовш-1и,:� направлено на фор миро Е1ание готовности будущих 
,,..чителей к использованию современных r1едагогических технологий, 
гоявию.нихся как ре3уш:,тат :\1воголетних педагогических поисков творчески 
работающих учителей, психологов, уч,.�н:::,lХ и со3дающих более 
благоприятные условия д:rя самореализации потенциальных возможностей и 
учащихся и учителей и их са1\юутверждения. 

Т1�оретические и экспериментальное исследование позволило сде.�ать 
с.1ед,уют.111ие 1зыводы относительно его результат1Jв. 

] .Лна.1из состояния пробле:vrы использовання педагогических технологий в 
теории и .практике педагогического обрюования. Рассмотрены рюличные 
rюдходы к определению и сущности самого понятия «педагогическая 
технологию>, его отличие от 1\Iетодик и мето,тюв обучения и воспитания, 
разнообразные классификационные пара:111етры, критерии выбора 
современных педагогичесю,-�х технологий. 

2.Сформулирошшо рабочее определевие понятия «современные 
педагогические технологию:· как совокупность средств и способов 
;:юсп-1жения диагностически постав:1енных целей управления педагогическим 
п роц,;:�сСО\,l., в ходе которого осуществ.1яется субъект-субъектное 
Б3аИJ\Юдействие участников педагогического процесса, что ведет к 
сш,юреа.:1изации и самоактуа.1изации и учащихся, и учителей. 

3.8 настояшее время в научно-педагогичес1шй литературе описано свыше 
150 технологий. Учитывая огромный арсена.1 Иl\1еющихся и соз;::ающихся 
технологий в свое:v1 исследовании vIЫ рассыатри ваем те технологии которые 
о�нованъJ на теории целс,стного педагогичес�:юго процесса, основная цель 
которой формирование и развитие целостной .нРшости, в отличие от других 
технологий которь1е рассматривают частно -динюаические аспекты. 

4.Определено и научно обосновано понятие «готовность будущих
у1штелей к испол,-:юванию современных педагогических технологий». Это 
с:IО1ююе интегративное 1качество личности будущих учителей, сущность 
которого составляют взаимодействие и взаимообусловленность 
l\l оп11запион ного, содер:жательного, процессуального, оценочного 
компоненто:з, фуню.�ии которых обеспечиваю·� освоение и внедрение в 
практику технологrш целостного педагогического процесса, интерес и 
стремление к созданию благоприятных условий для цеJ1остного развития 
л (rчности учащихся. 

5.Понятийная характеристиJСа предмета нашего исследования позволила
юtы определить СОiJ,ержание 11 структуру 11с:следуемого обра3ования -
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модели готовностн будущих учителей к использованию совремегrных 
педагогических технологий; разработать е�:, критериально -признаковый 
аппарат и уровни ее сформированности. Разработанная модель готовности 
Сiуду1щего учителя к испо:тьзованию современных педагогических технологий 
1;клочает мотивац�;юнныи, содержательный, процессуальный, оценочный 
1<0:чпоненты, в составе которых спроектирован ряд признаков. Степень 
проявления признаков у разных студентов 1-1еодинакова, поэтому нами 
раз:работань1 воз1чожные уровни сформированности данной готовности: 
.':ысокий, достаточный, средний, низкий. Пр:�длагаемая ориентировочная 
.:онструкция. готовности будущего учителя к 11спользованию современных 
1еаагогических технологий позволила сформулировать критерии и 
показатели, которые лег,1и в основу проведения констатирующего, 
,юрт1.1ирую1щего, контрольного экспериментов. 

6.Для практического подтверждения теор1�лчески обоснованной модели
J'Отовносп1 будущих учите.1ей к использованию совре�v1енных 
1тедагогических технологии были проведены констатирующий и 
,формирующий эксперим,�нт исследования. Во время констатирующего 
жсп1�римента для объективной оценки отношений всех контингентов 
обраюванин к исследуемой проблеме мы провели опрос среди учит,�лей
г1ракrиков, студентов, работников институтов повышения квалификации и 
научных. сотрудI-[1п:ов. Аналп результатов этого исследования показал, что 
збсо,нотное большш-rство опрошенных за то, чтобы предмет исследования 
�,о.тжен бытъ сфор 1v1ирован в результате профе::сиональной подготовки, так 
как д.-1я этого есть возможности длительного специального обучения 
будущих учителей и тради uионная систеl\,�а обучения утратила свою 
перспективность в нынешних :J1Ко1-юмических у,:ловиях. Выявлено ио::одное 
состояние сфор'vtированносл1 у студентов данного интегративного 
образования. Констатирован преимущественно низкий и средниJ уровни. 
Причем заметной разницы в сформироваf ности искомой готовности у 
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сту;:r,снтов млaдJ_I!l-'IX и старших курсов не оонаружено, данныи вывод 
,;:видетельствует о том, что без специальной целенаправленной и 
сиспсматической работы �шачите"1ьный прирост в сформированности данного 
професс�;юшшьного качества не происходит. В практике школы, ИПК СО, в 
деяте.�[ь1-юсти преподавателей вузов готовящих будущих учителей, 
наблюдается стрем.1ение осваивать и внедрять новые педагогические 
технологии., но все они касаются образовательной стороны (знаний, умений и 
навыков учащихся:), слабо влияют на формировг.ния личности обучающихся в 
11е:1ом, на их социалваш1ю.. Теория Е технология целостного 
педагогического процесса осваивается учителями тех школ, где ведется 
11е.1енапра в ленная, с и с те:-11 а ти ческая работа в сотрудничестве с 
преподавателя\1И кафедры педагогики, осмысливших эту основополагающую 
технологш-о. 

7.Эф,фективнос:ть фор,шруеl'vюЙ готовности зависит от соблюдения
следу1-ощей группы педагогических условий: норетике - методологические, 
психолога - педагогические, организационно -- методические. И3лол<енные 
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условия формирования исследуе\ЮЙ готовности rюложены в основу опытно
э1<спериме1-пальной работы. 

8. На основе научных и:зысканий и материалов констатирующего
:жсперимента разработана методика фор:vшрования готовности будущих 
учителей к использованию современных педагогических технологии, 

4 

•J r u 

состоя1цая из -х взаимосвя3анных этапов: прспедевтическии, ооучюо:щии,
корректир) IOJLI!ИИ и итоговый. Основным11 на этих этапах являются 
проведение подготовительной работы с преподавателя.v�и (проблемный 
сеl\1инар), оргаювацию сотрудничества кафедр (педагогики и методики 
преподавания математики), проведение ш -гегрированного спецкурса, 
основанного на интерактивных методах об'v чения. Психологические и 
педагогические тренинги, деловые игры, тесты по са:\rооценке 
педагогических умений, обучение студентов мониторингу развития 
учаши:хся способствуют развитию их рефлексии, коммуникабельности и 
творческой активности в педагогическом процессе. 

В процессе нсследования практики и теории педагогического образования 
\·1ы убеiп1.1ись, в то 11�. что для самореализации потенциальных возможностей 
участников педагогического процесса 1,,1 их самореализации самыми 
11рием:1еl\1ь1ми яв:тяются технологии построенные на основе теории 
це.-rоспюп) педагогического процесса: технология коллективно
rюзнавательной деятельности. технология (:отрудничества, технология 
,\юдульного обучения, технолопrя дифференпированного и разноуровневого 
обучения и др., которые создш-от необходимые благоприятные условия для 
активной творчес:�.:ой коллективной деятельности и основываются на 
\'Вюките.тьном отношении к ребенку, его интересам, психологическим 
возможностя:м., ,келаниям. В исследовании лроведен определенный анализ 
�·радиционной систе11,,1ы обучения и современных педагогических технологий, 
осно11шьtе противоречия традшшонной системы обучения, ее недостатки и 
11.оложнтельные моченты. А .другие техно.1с,гии могут вписываться в
- ехнолоппо целостного пе;щгогичес:кого процесса.

9.Позитшшые и:з�енения в уровнях готовности будущих учителей к
1 спо . .1иованию современньrх педагогически)-: подтверждают правильность 
п1поте3ы и Щ)стижении цешr исследования. 

1 О.ГJlред.юженная методика 1формиров2шия готовности будущих учителей 
к испольJованию современных педагогических технологий является 
:нрфективной и резу;-�ьтативной, и может с.1ужпъ основой д.1я внедрения ее в 
учеб1ю-вослитательный процесс в вузе, педагогических колледжах, ИПК СО. 
На основе въшодов сформулированы следуюшие рекомендации: 

11.1Форыирование готовности будущих учителей к исПОJТ::,зованию 
современвь1х пе;::,агогически>,: технологий могут осуществляться в 
соответствии с апробироваю-,ы,11-1 нами педагогич1::ски.v1и усювиями. 

12.ГIJIOlJecc подготовки буду1цих учите:tей изначально должен быть
ориентирован 1-ra объект их профессиона:1ы: ой деятельности, так как без 
:шаний сунщости.. закон<н1ерностей, структуры педагогического процесса 
11евсныожно фор� ировать готовность к использованию современных 



педагогических технологий. 
J 3.Пропесс формирования готовности будущих учителей к использованию 

современных педагогических технологий до�rжен осуществляться поэтапно, 
1rачиная с первого 
содер,кания всех 

:rисLJИП.:IИн. 

курса, для этого необходимо изыскивать во01можности 
психолого-педагогичес l(ИХ и частно-методических 

14.Д . .�я формирования искомой готовности должна быть прове,Jена
предварительная работа по координации усилий кафедр педагогики, и 
1шстных :м,;:�тсцик, чтобы не было у студе>-пов разрозненных знаний по 
1.:пде.гrьныv11 дисцип.шнам, а наоборот они должны представить объект своей 
'(еятельности в целостности. 

15.[(ля того, чтобы у студентов сложилось целостное представление о 
шач11мости исс.тедуемой готовности эффективно практиковать в вузах 
11штегр11роБ:анные курсы, где на лекцию приходят не один педагог, а в 
::ависимости от тel\JIЫ - педагоr и психолог, педагог и методист, методист и 
психолог, т.е:. студент будет рассматривать эту проблему сразу с трех точек 
,рения, под тремя во:щействиями одновременно. 

]Це:1ью интегрированного с пен курса является формирование целостной 
�:.::ист,�мы педагогических, психологических и методических знании в 
11ронессе обуче1-нrя шко.тьников частным предметам, и обучение студентов 
1ере1юJ1.у теоретических знаний в практические действия (овладение 
. lеДШ'ОГИческими техf-ЮЛОГИЯМИ), 

16.д:,ля того чтобы формировать у студентов готовность к исполь301занию
1 .. :овременных педдгогических технологий, нуж:но изменить формы и методы 

организ.ации учебно--познавательной деяте:тьности, делать большой упор на 
творческий характер деятельности, практиковать коллективно

� юзнавательну:ю деятельность студентов. Активизировать позицию студентов 
от <<Пассивного слушателя» на позицию «активной творческой личности», 
1 отовой к люстоя1-шочу самюра:шитию и саl\юсо1зершенствованию через лекции
,1.иалоги, .lеI,:ции-беседы, мини ;текuии студентов, предварительную подготовку 
к лекциям д.1я совl\,lестного обсуждения, се\!!инары-дискуссии, деловые игры, 
1:сихологические (1 педагогические тренинги по общению, по выявлению 

взаи1\юотношений, встречи с мастерами педагогического труда, и др. 
1 7. Чтобьr проверить и оценить полученные знания на практике вести 

студ�;,�нтов именно в те школы, где реализуется технология uелосп-юго 
11едагогического пронесса, где на научной основе организованы коллективно
rюзнавателы'1ая д;�ятельность учащихся, технология сотрудничества, 
ш1чностно-ориентированные технологии, объединенные одной идеей 
фор;V1ированием и развитием це:тостной личности школьника. 

18. ,Для выявления уровня сформироваююст11 будущих учителей готовности
.к использованию современных педагогических технологий применять 
1.:-омп .. текс диагностических методов. 

19. Приобщать студентов к самоанализу, рефлексии, самооuенке

лроф 1�ссионалЕ:,ной подготовки, в том числе И'< готовности к использованию 
современны:( педагогическ�Iх техно.lогий и ПОСТОЯННОl\!l,У
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са\юсоверп_�енствованию. 
Выполненное исследование не исчерпывает всех проб:�е:v1, связанных с 

формированием У будущих учителей готовности к испо,1 ьзованию 
совре.менных педагогических технологий. В ходе нашего исс.1едования 
возвикли вопросы, требуюшие в перспективе дальнейших научных 

разработок: 
-разработка  теории технологизации об разования на научно

\,rетодологическом уровне. 
-формирование основ единого технологического мышления для всех

контингентов системы обр,вования; 
-детальное исследование интеграции деятельности кафедр «Педагог.�ка»,

«Психология>>, <<Математика>>, <<Биология». «Журналистика и русская 
фи:юлогию:. в фор'1ировании готовности будущих учителей к использованию 

современных педагогических технологий с учетом техно.югизаuии 
образования актуальным остается вопрос подготовки будущих учите.;1ей к 
мани горинговой деятельности. 
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ПРIIЛО)КЕНИЕ А 

Анкета для выявления способности будущих учителей 1�

саморазвитию и самосовершенствованию 

106 

Вню1ател,но прочитайте вопросы анкеты. Оцените, пожалуйста, свои 
мнения, используя соответствующие баллы:: 

5 - по.:1ность1:-о согласен (на) с утверждением; 
4 - скорее согласна, чем нет; 
3 - и д.а, и нет; 
2 - скорее не согласна; 
1 - не соответствует действительности. 
l. Человек- мера всех вещей.
2. Са:-,,юра:звитие ·· основной фактор развития личности.
3. Я всегда сравн ,шаю себя с моими сверстниками.
4. Я ищу обратную связь, так как это помогает мне узнать и оценить себя.
5. Я реф.·1ексирую свою деятельность, выделяя даlЯ этого специальное 

время. 
б. Я анашвиру:ю свои чувства, эмоциональное состояние и опыт. 
7 Мне нравится ,мюго читать. 
8. Мне нравиться дискутировать по интересующим меня вопросам.

9. Я часто недооцениваю сЕюи возможности.
1 О. Мне нравится быть более открытым человеком.
J 1"Я чувствую то вJ1ияние, которое оказывают на меня "1юди, с которы!\tИ

�.нiе приходиrся общаться. 

12 .. Мне нравится постоянно пополнять свой багаж знаний. 
13.Jlозитивные результаты в :\1оей работе я связываю со стремлением к

самосовершенствованию и саморювитию. 
14 .. Мне нравится, когда мне поручают ответственное дело. 
15.Ловышение по службе - это профессиона.1ьный рост, а не карьера.

Подсчитайте общую сум1\1у баллов. Если у вас набралось 55 и более баллов, 
значю, вь1 активно р1::ализуете свои потребности в саморазвитии; набрав от 36 

до 54 баллов, вам придется признать, что у вас отсутствует сложившаяся 
с1,1стема са:vюрювитин; насчитав от 15 до 35 баллов, вы должны понять, что 
находитt:сь в стадии остановившегося саморазвития. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ JБ; 
Л.ню�та дли выявл1ения уме·ний будущих учителей реализовать 
сотрудни• .. 1.:�·ство в процессе обучения (по Т.В.Морозовой) 

Онените, ложалуйста.. свои l\lШения, лоставив знак «+» напротив утверждений с которыми Вы согласны. 
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}Ky p н a .. 1 <.<:2» 

1 

ос1-ювно:1·0 гюбvдительного стимула 
• • 

1 

--- -' т---1] 1. Отмс:тки при·,1еняю в качест:[_е Т ,1чашихся к v 1 rению __ ..,_ ---------- .... ___ ______ ------�-----------�- -- --t-- - --t--- --j----12.Гlpи �rарушешш учащимися 1 --� "'чебной дисциплины. в случае его !�renoдr отовленности учебному 3анят:ию, 
1 стаюю в из1зестность ад\1июктрацию 1 

1 _ ш_колы и_родите�1_ей. -------·------------- __ __L_ _ _  �-- ----"- - ---·__J 

Обработка данных .. 
Ответ l:>I с ] rю 8 r:шлючительно оцениваются в графе «Всегда» в 3 бал.�а; <.<Часто.-> ·· ::; ·:<Редко - 1; <<Никогда» - О баллов. Ответы с 9 по 12 
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в1,:ш-очительно (ответы-.1овушки) оцениваются в обратной 
после;ювательности: <•Никогда» - 3; «Редко»-2; <<Часто»-1; «Всегда» - О 

ба:1лов. �,Лаксимальн,.Jе ко.пrчество баллов -36. Набравших от 24 до 36 можно 

считан, сторонникам и педагогического сотрудничества; с суммой от 12 до 23 

характеризует умеренное соотношение к сотрудничеству с учащимися на 

уроке:: от ·1 до 1 1 бал.·тов - отличаются негативным отношением к 

оргашпации совместной деятельности с учащимися в процессе обучения .. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Пл:ан - график интегрированного курса 

<<.Це.rн)(�тный педагогический прощ:::сс (ЦПП) - как основа 

l·tспольювания совjременных педагогичес:ких технологий (СПТ)» (для 

сnециальности 

« Пед�tго1·ика и '1етоди'k:а начального обучения»). 

Те\1атика 

-

1 Научно--теоретические основы совр 

педагогических технологий. Введенш 
Предмет и задачи курса. Задачи ме 
л:Jеподавания в нач. школе. Квалифш 

еменных 
с, 

-· .

·тодик
<ационная

.ХJJ2акIJ;:r�1::кrимL_Уч11.:п:�1я на чальлых ю 
:2 Классификация современных педаг 

IaCCQB,

огических

' еХНОJIОГИЙ. 

3 WlП - как объект профессионально 
. деятелы1осп1 педагога. Предмет 
обучения в начальнсй школе в систе 

. Конuеrш.ия школьного образования 1 
il Роль единства деятельности и ос 

й 

меЦПП . 

>К.
)Щения в
и общение
-

ПП.

liколе, как
: уроку.

1 

функuионирова_н.ии IJ(ПП. Личность 
5 Формьr ор1·анизацни обучения в Ц 

Орган�вация обучен ;�я в начальной I 
система необходимых требований Ji 

Нестандартные виды уроков. Теорю 
технология реа_lизации ЦПП. Технол 
сотру.::rничества. Технология коллект1 

лознавателыюй деятельности. Техно 
о_бучения в вача.1ьно.й школ�_.:_ ___ 
6 Методы диагноспrрования успеш 
обучения. l\1Iониторинг развития уч 
С'истема контроля и оценки знаний 

_учащихся. __________ .. __ _____ 
Всего: 5 .2 ч. 

I И 

огия 
1ВНО-

.10ГИЯ 

-

ности 
ащихся. 
и умений 

Форма работы 
Лек Сем Практ СРС 

1 2 2,:;_ 

2 2 �, 
L, 

4 2 ') 
.:.. 

2 2 2 ') 
�-

4 2 2 2 

2 2 2 2 

lбч 12ч бч 12ч 

Лаб 

2 

2 

2 

бч 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Игра <<Острова». 
:\

1Iетодш{а реф.1ексии в педагогическо.м процессе (По С.С. Кашлеву). 
Рефлексия ( от лат. Обращеfше назад, отражение). Рефлексия является 
пропессо\,1 и результатом са\10анализа субъектом своих сознания, поведения, 
Вr:утренних психических актов и состояний собственного опыта, личностных 
структур .. 

На бо:1ьшом листе бумаги рисуется карта с изображением 
э�юционэльных «островов»: Радости, Грусти, Недоумения, Тревоги, 
Ожидан ня, Просветления�, Воодушевления, У ;ювольствия, Наслаждения 
Бермудский треуго.rыник. Карта островов вывешивается на доске (стене) и 
каждому учаспш ку взаимодействия предлагается выйти к карте и 
<j::>. о\1астером (мар.кером) нарисовать свой кораблик в соответствующем районе 
карты, который отражает душевное эмоциональное состояние участника после 
со.:::тояв1J-1егося взаимо,цействия. 

1-Iапри'.1ер: <<l\lloe состояние после состоявшегося взаимодействия 

х,1рактеризуется удовлетворением, осознанием полезности дела, 
по.:южительными эмоциями, Я нарисую свой кораблик, дрейфующим между 
острова\1и Удовольстзия, Радости и Просветления». 

КюкдыН из участников И1\1еет право нарисовать на карте какой-.-тибо 
новый остров со своим названием, если его не совсем устраивают уже 
и1чек1щиеся. После :заполнения карта вывешивается на всеобщее обозрение, и 
педагог мож1.::т предложить проанализировать ее. Эта технология может 
испо.1ью1заться педа:�огом в конце каждого учебного дня на протяжении 
ог: резеле1-1ноп) периода времени. Карт кажзого дня можно вывешивать в 
классе и в конце не1 tели сравнивать их, выясняя, как изменилось состояние 
участников. 

Игра «Букет» 
Игра способствует через взаимодействие, мь1следеятельность развитию 

Эl\юционально-чувственной сферы, «Я - концепции», самооценки участников. 
Каждому из игроков на лоб приклеивается l\tаленьким лейкопластырем 
эп1кетка с названиеы цветка. Все участники будут видеть, и знать, кто есть 
кто, но не должен вслух произ.носить названия цветов и никто не знает 
нэзвание своего цн1.�тка. Через взаимодействие между собой, задавая 
косвевные вопросы должны как можно скорее помочь каждому определить 
свое нветочное имя. Название считается отгаданным, когда сам участник 
назовет правильно спой цветок. После того как будут определены нювания 
всех цветов, !rедагог предлагает участникам создать цветочные композиции по 
три цветка, то ее ть составить букет, экибану. Создавая цветочные 
ко\шо·шции, участн:v1ки должны сесть рядом по три человека и обосновать 
объединение именно этих цветов. Возможны варианты, когда участники, 
создав тройку, ра·=:бивают ее на отдельные цветки, доказывая их 
несовместимосп,. Затем оценивают пользу этой игры и свое участие в игре. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Ролевая игра: «Найди выход из конф.r�иктю> 

Ведуший: (<Для того чтобы начать практические упражнения 
JК\1евую игру, нам нужно разбиться на 5 микрогрупп. Всем микрогруппам 
будет ::щ,�ана конфликтная ситуация. Эту ситуацию должны разыграть все 
микрогруппы по очер,�:ди: 

Вы первый раз приш;1и в школу. У вас урок в девято:v1 классе. 
Ученики знают, что Вы новый учитель, и готовят Вам испытание. Они 
затеяли игру-молчанку, поспорили о том, что кто первый заговорит с 
учителем поведет в;�сь класс в ближайшее кафе на обед. Вы заходите в 
класс и вместо взрыэ:а смеха, каверзных вопросов учашиеся встречают Вас 
молчанием» 

Задание: Покажите предполагаемое развитие этой ситуации в ролевой 
иr ре, придерживаясь одного стиля поведения: давление, сотрудничество, 
компро!'v1 исс, приспособление, и3бегание. Стили поведения заранее 
написаны в карточкю: и микрогруппы выбирают один стиль. 

Пока одна группа выступает, остальные должны ответить на 
сл,�дующие мо:v1енты, записанные на доске: 
-Какого сти.1я поведения придерживаются члены микрогруппы?
-Соответствует .1.и их поведение выбранному стилю?
-I<ак по-·другому можно было действовать персонажам в этих условиях?
-Стоит :ш обращаться помощи администрации в данной ситуации?

Анализ: игры: Совместное обсуждение выступления каждой 
\ШКрогруппы. Какая группа наиболее точно отразила различные стили 
гюведенин и др. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

ПриJ\н·ры некоторых пtщагогических задач: 

1.В середине учебного года педагогический совет школы перевел Гену на
время в 4 «В·>> класс Он три года на учете в детской комнате милиuии плюс
<<математическая г.1у:�ота». Он пришел, расположился поудобнее, всем своим
ющом заявляя, что его уlrенье, по существу лишь мученье, но не его,
рг::зумеется:, а учителей. 

Но уже две недели спустн он подошел к учителю 4«В» класса и спросил, 
глядя в сторону: 
-Я у Вас до коtша четверти буду?
···Все зависит от т�бя. :может и раньше к своим вернешься, если
постарае1пься.
-·,д я к своим не собираюсь. Я здесь хочу остаться учиться.
-Вот оно что., и почему же?
-Я математику стал понимать.

На кюкдом уроке он по.1учает индивидуальное задание, и какои оы 
сложной ни была тема, которой :шнимались остальные, индивидуалы-юе 
вr иманис: к себе. J,1 каждьrй раз задание оказывалось выполненным. Да еще 
оставалось время: послушать. чем другие занимаются, и включиться в общую 
работу. 

От чего зависит ре3ультативность процесса обучения? В чем секрет 
успеха учителя, победившего полную «математическую глухоту»? 

2J1дет урсж. Учитель спрашивает -- дети отвечают. 
-А ты, Коля., почему руку не поднимаешь'? Опять не слушал? Смотри, как
д�::угие ребята работают. Оксана уже три примера решила, а ты еще ни одного 
не решнл. :Мальчик вздрагивает. Тяжелое чувство стыда пригибает
1\1,1ленькую детскук) фигурку к парте. «Откуда она взяла, что я не слушал, - с 
тоской и недоумением ду'vlает :Коля. 
-С1ушал я, все вре.мя слушал, да только ничего не понял, скорее бы на
перемену:.>.

А урок продол:ж:ается. Дав задание к.1ассу, учительница подходит к 
Коле. Тетращ�ая страница размалевана бессвязными каракулями. Учительница 
вздыхает. Та1:<их как он, в классе еще четверо. Они тоже размазывают по 
тетради что-то бес:с'vf:,,1сленное, тоже молят г.1азами, нет, не о похвале, что 
та]-( ше.а.ро ра3дается другим,. но хотя бы о снисхождении. 
Проанализируйте ситуацию урока. Незнание каких закономерностей проuесса 
обучения привод111т уч11те:п1 к педагогическим просчетам в учебной работе? 



ПРИЛОЖЕНИЕ )К 

Приrнернан те:мати1�а н.:урсовых и дипломных работ. 

:1 Целостный педагогический процесс как объект профессиональной 

деятельности. 

2 Движущие с�пы пепагогического процесса. 

3 Предмет управления в профессиональной деяте.1ьности учителя. 
4 В:тиян иrе з1-шний о целостном педагогическом процессе на 

совер1пенствоваю-J е профессиональной готовности учителя. 
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5 Личность ребенка как субъект в современных педагогических технологиях. 
6 Место педагогию� сотрудничества на современном этапе развития 

общесrва. 
7 Роль современных педагогических технологий в самоопределении и 

самореализации субъектов педагогического процесса. 

8 Технология кол.-rективно познавательной деятельности в реализации 
потенциаш>ных возможностей детей. 

9 О _методю:е составления технологических карт уроков. 
:1 С Технология сотрудничества в педагогическом процессе. 
-11 О раз.п�чных подходах к классификации современных педагогических

технологий. 
12 Социально-психологические условия становления учителя. 
1 Э Педагогические основь1 мониторинга развития учащихся на уроках в 

наt-1ал1)ной шко;-rе. 
14 Модульнал технол<)ГИЯ обучения как средство развития ученика. 
15 Педагогические основы организации диалога в педагогическом процессе. 
16 Интерактивные :vrетоды обучения в педагогике. 
17 Организация итогового контроля знаний учащихся в форме смотра

конкурса. 
1 �·, О д�-1фференциа1�,ии и индивидуализации обучения в це.1остном 

педагогическом процессе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ: 3 

Карточка самооценки затрудю:�ний студентов в использовании 
,совремt::нн ых 
пра1�п1ке. 

педагогиче,:ких технологий 

Степень затруднени::i: 1) очень сильно, 2) средне, 

__________ ,, ____________________________

Характер 3атруднений 

·-··-------···--···---------------------

1 Уl\lение диап-юстировать реальное состояние 
_!:!::�дагог�!.'�есF�S��) щ��:�есс�� кш�_ссе ____ _ 
2 Умение дипгностировать основные 
:�_:1 ра К!:_��Е�[ СП[ ю�� lЦ_J_П _______ 
3 У:\rение создания свободного диалога 
·----------···--···---------------------

4 Yvreниi:: конструирования урока в соответств 
объектом своей деятельности -· ЦПП 
____________ .. ___ . . _______________ ----

5 У l'vreниe организовать коллективно
_п03навательную деятельность -------

ии с 

6 Умение реа.rпвовать технологию сотрудниче ства 

7 Умение создать пс11хологически благоприяп �ую 
_атl'vюс�еJ�_классе ______________ 
8 Уl\1ение uеленапранленно стимулировать 
_учашихся к самостоятельному поиску знаний 
9 Уr-.1ение 061:�спечивать условия для 
с:�:v�ореа.плации и са 1,юутверждение каждого 
_учаш1�гося _____________________ _ 
1 О У:\lеште диффере1-1цировать :шдания для 
у1-1ашихся, д.rrя J\1аЛЫ>� групп 

-----------.. --···-----------------------

] 1 Умение организовать ко:шективное обсужд 
_ ответов, в3аи.УI0 проверку, взаи.\юконтроль 
] 2 Yl\,IeEиe исполь:ювать зоны повышенной 

.i!!ПИ Е:!:_l_Q_��ги 
[!С �:�_у��\�:!_ИХСj!__ __________

13 Уме11ие избежать переутомления учашихся 
----------···---··------------------·---· 

]4 Комллексное вид,::ние всех компонентов Ц] 

___________ ,, ___ ,, ____________________ _

ение 

1П 

на педагогичес:кой 

Степень 3атрудш 
очень сред по� 
сильн нее зат 
о т 

�ний 
пи не 
рудняе 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Памятка

аспектного анализа уроков 

с организацией н.:олJнжтивно-познавательной деятельности учащихся.

1. Класс, предмет, Ф'.И.О. учителя.
",t у .... ровень подготовленности класса. 
3. ЦеJь посешения учебного занятия с точки зрения аспектного анализа.

Количество посещений уроков, необходимых для раскрытия данного
аспекll'а ( о.а ин иш1 система уроков).

4. На6л1одения:
4.1. Оргаывуется ли учителем взаимодействие учащихся?
4.2.Какие виды в� .. аимодействия организованы учителем, на каком этапе

урока'� 

4.3.Какие дидакгические задачи решаются на данном уроке с 

э.с1 еме НТШ\Ш 1,оллект 11 в ной познавательной деятельности? 
4.4.Какие методJ:оl организации коллективной деятельности учащихся 

1,1 сп O}JJ:, зс) ван ь1? 

4.5.Кшк осусцеств.lяется обратная связь на уроке? 
4.6.l(акая ат�юссрера царит на уроке? 
4.7.I:Сакое количество учащихся принимало активное участие в уроке? 

4.8.Сколыю отметок выставлено учителем? 

4.9.В чем отличие градиционного урока от урока с элементами коллективно 

познавательной деятельности? 

::>. Вывод:ы и рекомендации. 
6. Д.1я :(еnостного анализа уровня реализации педагогических технологии

студенты рекомендуется уделять внимание решению таких вопросов:

7. При1v1еню::т ли учитель на уроке современные педагогические

технологии?

8. Каку10 из совре:v1енных педагогических технологий он применяет?

9. КакиJ1,.1 образом учитель приучает учащихся к работе по современным

педагогическим технологиям?
l О. Как учитьrваются индивидуальные особенности учащихся? 
1 i. Как у дается учителю поддерживать в течение всего урока 

психолоп1ческий� благоприятный климат для всех учащихся? 

1 :::'.. С помощью., каких средств учитель создает условия для самореализации и 

самоактуашвацин каждого ученика? 

1 ::i.. Как во 1зремя урока реа:шзуется процедура технологизации учебного 
процесса'::' (целеполагание, диагностика, коррекция)? 

J ,.J .. Каковы позиции каждого ученика? Есть ли в классе пассивные 
ученики? 



116 

ПРИЛОЖЕНИЕ К 

ТАБЛИ1JЛ К-1 

Состояние уровней сформированности мотивационного компонента 
r �· оудущих учителеи к использованию современных педагогических 

технологий после 1 этапа (%) 

Эксr 
Вые. 
1 

1ерим��нтальная 
Показатt�ли 

} .Положительная 
, J\I0Т1-шац:1я к профессии 
\'Чителя 

-·---------·-----------

2 Осознание влиюпи1 
v:.�ителя на 
.Еаз ви П�))I_ .1 и 1:1����е1-1!_у 1j-СЯ 
3 Осознание объекта 
rlрофес:сионш1ьной 

1

1 r1,еяте.JЫЮСТИ _________ _ 
4 Осознание 
творческого характера 
будущей 
деятельности _______ _ 
5 J;[нтер,;�сы, связанные 
с иннованионной 

1,7 

1 
1,7

о 

о 

о 

о 

о 

о 

JJ еятельностъю ________ 1 
6. Средние значения �,4
----------------------- 0,7

Дост. 
3 
5,2 

-
3 

5,2 

о 

о 

----
4 

6,9 

·->------

1 
1 7' 

-

2,2 
3,8 

Сред. Низк. 
8 46 
13,8 79,3 

11 43 
19  74,1 

7 51 
12,1 87,9 

7 47 

12,1 81,0 

4 53 
6,9 91,4 

7,4 48 
12,8 82,7 

Контрольная 
Вые. Дост. Сред. 

о 2 7 

о 3,8 13,5 

о 3 10  
о 5,8 19,2 

о о 6 
о о 11,5 

о 3 6 
о 5,8 11,5 

о о 3 
о о 5,8 

о 1,6 6,4 
о 3, 1 12,3 

Ни3. 
43 

82 ,7 

39 
75,0 

8���1
43 
82,7 

49 
94.,2 

---] 
4,4 
J±,�� 
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ТАБЛИЦА К-2 
Состоян�те уровней сформированности признаков содержательного

компонента готовности у будущих учителей к использованию 
совре:1,1енных педагогических технологий, (после 1 этапа)(%) 

Показатели 

1 Совокупность знаний о 
теории це.1остного 
редал�1:!1че�:��2,го !:!2!�щесса 
2 Осо:шани е сущности и 
роли совре�.Iенных 
гехнологий в развит;,�и 
уч-ся и реа.11изации их 
[Тотенцналь-1ых 
3 Знание преподава;�мых 
1тредметов ________ _ 
4 Знание теории 
.JИЧНОСТИ 

5 Знание теории 
деятельностного подхода 
·---------··--------

Средние значения 

-

Экспериментальная 
Вые Дост. Сред. Низ. 

-

о о 4 54 
о о 6,9 93,1 

о о 3 1 55 
о о 5,2 194 8 

-

4 8 19 27 
-

6,9 13.,8 32,8 46,6 
-

о 2 4 52 
о 3,4 6,9 89,7 

-

о 2 6 50 
о ЗА 10,3 86,2 
0,8 2 4

' 7,2 47,6 
1,4 4,1 12 4 

' 
82,1 

-

Конт рольная 
Вые. Дост. Сред. 

о о 2 
о о 3,8 

о о 3 
о о 5,8 

3 6 18 
5,8 11,5 34,6 
о 1 
о 1,9 9,6 

о 1 4 
о 1,9 7,8 
0,6 1,6 6,4 
1,2 3,1 12,3 

]-

' 

..

с )6,2 

t. 

' 

' 

' 

' 

1 

i9 
)4 2 

' 

)5�48,1 
1 

46 

S8,5 

47,9 
),3 
43 4 

' 

83.A_J 
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ТАБЛИЦА К-·3 
Сос тояние сформированно е п ризнаков процессуального

ко.мпонента готовности будущих учителей к исполь зованию 
современ�сых педагогических техно�1огий после 1 этапа 

"'нтальная Экспе рим� 
Показатели Вые, Дос· r

1 УJ\·1ение 
диагностировать 
реальное состояние 
педагогического 
процесса в ютассе 

2 Умение 
кон стр уирс,ван ия 
урока в соответствии 
с объектом 
_деятельности _______ _ 

о 

о 

о 

о 

3 Умение О 
органиювать О 
ко.1лективно
познавател >ную 
Jrеятельность _______ _ 
4 У�.rение О 
конструирования О 
технологин 

--���!:!ИЧt!:С1J3а ____ _ 

5 УJ1.1ение создавать 1 
свободный диалог в 1) 
-�)HOIVI[ процессе ___ _

Средние значения О) 
0.,3 

о 

о 

о 

о 

-

2 
3,4 

о 

о 

2 
3,4 

0,8 
1,4 

-

-

-

Сред 

3 
5,2 

1 
1,7 

3 
5,2 

2 
3,4 

3 
5,2 

2,4 
4, 1 

Низ 

5,5 
94,8 

�-

57 
98,3 

53 
91,4 

56 
96 6 

' 

52 
89,7 

54,6 
94 2 ' 

Контрольная 
Вы Дост 
с 
о о 

о о 

о о 

о о 

о 1 
о 1,9 

о о 

о о 

о 2 
о 3,8 

о 0,6 
о 1,14 

Сред 

3 
5,8 

о 

о 

4 
7,8 

1 
1,9 

2 
3,8 

2 
3,9 

l--1 

4 9 
9 4 ') 

,·-

5' 2 

)0 1( 

4 
9 

7 
04 

' 

�-5 1 
8,1 9 

4 
9 

4 
9 

8 
2,.3 

9 4
' 

50 

-�_J
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ТАБЛИЦА К--4 
Состояние сформированное признаков оценочного компонента 

готовности бу.:J:ущих учителей к использованию современных 
педагогических технологий после 1 этапа (%) 

-·------------------- -

Кри1��ш1 _________ 
1 Способнос:ть к 
самоанализу, 
рефлексии, 
взmtм.оанализу ______ _ 
2 УI'ление развития 
самооценки., 
взаимооцен ю1 

Эксперимент 

о;�пш.�t. __ 
J3ь_1с_. Дос! 

1 4 

1) 6,9

------

о 

о 

12 
3,4 

----------·---------- ---+---

3 Владение 
умениями 
самокоррекции, 
взаимОК(ШJ21;�КЦИИ ___ _ 

(:редние значения 

о 

о 

о 

о 

---·+----

3,4 -

альная 

Сред 
14 
24 1 ' 

16 
27,6 

12 
20,7 

1 4 
24,1 

Низ 
39 

67,2 

40 
69,0 

46 
79,3 

41,7 
71 9 

' 

Контрольная группа 

Вые. Дост 
1 3 

1,9 5,8 

о 2 
о 3,8 

о о 

о о 

0,3 1,7 
0,7 3,2 

Сред 
14 
26,9 

15 
28,8 

г .:>

25:0 

14 

I :..�из 
34 
)5,4 ( 

35 
ПJ ( 

-

39 

75 О 
' 

26,9 I( 

36 
)9.,2 



ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Состояние уровней сформированности мотивационного компонента 
будущих учителей к использованию современных педагогических 

технологий после 2 этапа (%) 

---
Гlоказатели 1ериментальная ЭксJ 

Вые 

J Положительная 1 
мотивация к про- 1,7 
фесСИl!._УЧИ"( еЛ��-------
::� Осознание влияв ия 1 
Учителя на 1, 7 
формирование 
развития личности 
учащихся ______________ 
3 Осознание объекта О 
своей О 
лрофессиональной 

-

·-

Дост 
-·--
3

5 ') ,"-
-

4 
6,9 

----
о 
о 

)J,еятельности ---------' -·->---·--

4 Осознание l 
1'ВОрч.еского характеJа 
будущей проф. 
Деятельности ---------·----------
s Интересы�, связанные с: 
11 нновацион ной 
леятельностыо 

l,7 

l 
1 7 ' 

--·--------·------------l -
с:редние значения 0,8 

. _J 14 
·----------·----------- -' --

4 
6,9 

1 
l,7 

.__. 

') 4 -, 

4д_ 

Сред. Низк 

9 45 
15,5 77,6 

12 41 
20,7 70,7 

8 50 
13,8

(
'2

8 45 
13,8 77 6 ' 

5 51 
8,6 87 9 ' 

8,4 �6,4 
14,5 80 

Контрольная 
Вые Дост Сред 

о з 8 15,4 
о 5,8 

о 3 11 
о 5,8 21,2 

о о 7 
о о 13,5 

о 3 8 
о 5,8 13,5 

о 1 4 
о 1,9 7,7 

о 2 7,6 
о 3,7 14,3 

Низ 

41 
78 �i 

' ''

L. 

1
7�,1 

45 
1 86,: ) 

41 
78' 
' ,, 

47 
90, 

42, 
82, 

4 

4 
о 

120 
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ТАБЛИЦА Л-2 
Состояюrе уровней сформированности признаков содержательного

компонента готовности у будущих учителей к использованию 
современных педагогических техно.11огий после 2 этапа 

г---·---.. ------·----
-

I 
ЭкспериJ\ 1ентальная 

t
д· 

6 

ГI0казате;1и ____________ Вые Дос 
] Совокупность знаний о О О 
теории целостного О О 
педагопrчес кого 

с�::::ни��щнОС;и и --,-о----+-о-· 
-

1ю�1и современных О О 
1:едагогических 
технологии в развитии 
учащих1::я и реа.1и:зации 
нх потенциальных 
возможностей _______ _ 
3 Знали е препсщаваемых 4 9 

-

1.)редм��:��------·--- 6,9 15 5 
4 Знали е теории 1 4 
личности 1 7 6 9 
.. --------··---·---·----+---'---+� 

::; Знание теории О 2 
деятельностного подхода О 3,4 

IС
ред

н��
зна

:
ия 

____ :,7 �'2 

-

-

-

1 

3 
5,2 

20 
34,5 
8 
13,8 
8 
13,8 
8,8 
15,2 

Низ. 
53 
91,4 

55 
94,8 

25 
43J 
45 
77,6 
48 
82,6 
45,2 
77,9 

Контрольная 
Вые. Дост. 
о о 

о о 

о о 

о о 

3 6 
5,8 11.5 
о 2 
о 3 .8 
о 1 
о 1,9 

0,6 1,8 
1,2 3,4 

Сред. 
2 

3,8 

3 
5,8 

1 

19 
36,5 
6 
11.6 
5 
9,6 
7 
13,5 

I-
(' 
_1 

Iиз. 
о 
6,2 9 

4 
9 
9 
4,2 

2 
4 
4 

4 

4 
6.2 
4 
1,.6 
6 
t5 
2,6 4 

8 1,9 
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ТАБЛИЦА Л-3 
Состояние сформиро:ван ности признаков процессуального

компонента готовности будущих учителей к использованию 
современных педагогических технологий после 2 этапа 

Гlоказатели 

: Умение 
,:[иагнос:тировать 

реальное состояние 
педагогического 
процесса в классе 

:::
1

• Умение 
1,:онструирования 

\'POIOl в соответствии 
,,:: объектом 
деятельности __________ _ 

Эксш 
Вые. 

о 

о 

о 

о 

Э Умение О 
органи:ювать О 

коллективно
гrознавательную 
11еятt�ЬНОСТЬ ---------
.. :( Умение О 
конструирования О 
·гехнологии

-

�римевтальная 
Дост Сред 

-

о 4 
о 6,9 

ii7 о 

о 
' 

-

3 3 
5,2 5 

о 2 

о 3,4 

,.::отр'r.fП·Iичества _____ __ ·--·--

5 Умение создавать 2 
свободный диалог в 
учебном процессе 

�Средние значения 

-:; ,� - ' -t 

О 4 ' 

0,7 

3 6 
5,2 10,3 

-�

2,1 5,5 

------

Низ 

54 
93,1 

57 

98,3 

52 

89,7 

56 

96,6 

47 

81,0 

53,2 

91,7 

Контрольная 
Вые Дост Сред н из 

о о 3 49 
о о 15,8 9L' �, 2 

1 

о о о 5'> �-

о о о 10 о 

о 1 4 47 

о 1,9 7,8 90 ' 4 

--�-

о о 1 51 

о о 1,9 98 ,1 

1 2 3 46 

1,9 3,8 5,8 8�: 

0,2 0,6 2,2 45 

0,4 1 4,3 9.:: �,2 
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ТАБЛИЦА .П-4 
Состояние сформированное признаков оценочного компонента 

готовности будущих учителей к использованию современных 
педагогических технологий после 2 этапа (%) 

:Гlоказатели 

1 Способность к 
самоанализу, 
рефлексии, 
:юаимоанализ,1 ______ _ 
:::: Умение развития 
самооценки, 
взаимооценки 

] Владение умения ми 
самокоррек--ции, 
EЗaИMOIЩ.12:PCKJUJ:!!:1 __ _ 

Средние значения 

Экспериментальная 
J::fyrшa 
Вые. 

---·· 

1,7 

1 
1,7 

о 

о 

0,7 
1,2 

-

Дост. 
4 

6,9 

1-----

2 
3,4 

h-
1 1,7 

-

2,3 
4 

Сред 
14 

24,1 

17 
29,3 

16 
27,6 

15 7 
' 

27 

Низ 
39 

67,2 

38 
65,5 

41 

70,7 

39,3 
67,8 

!контрольная группа --,

Вые. Дост 
1 3 

1,9 5,8 

о 2 
о 3,8 

о о 

о о 

0,3 1,7 
0,6 3,2 

--г· 

Сред l: !из 
34 
>5А

14 

26,9 

16 
30,8 

13 
25,0 

( 

с 

34 
i5A 

-
/ 

39 
15,0 

14,3 IЭ 
27,6 с 

,5 7 
' 

18,6 
__L __ 




