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[)еферат 

Рефор.мирование системы 0Сiразованю1 н,1 современном этапе требует 

поиска наибо.:-�ее приеNlлемых r1111юв2щиш1н1,1х. те-..,:.нологий. 

История рювития инновашi11, показал,�, что новшества, в той или иной 

сф,ере деятельности человека, 1юяв.1я.1ись. в резу.1ьтате необходимости 

определенных пере:v�:ен. Существе1-11н1,1с ПL:р,.:\1ены нужны и современному 

образоваю11ю. 

Анализ имеющейся в педu,)гическ;)Й на) ке л1lтературы, показал, что 

м1-югие видные ученые работа. н1 на,J проС\;1с\ЮЙ шшовационных технологий 

в обра:ювании (JТ.В Занков, И С Якш.1а11скш:1. Д.Б Давыдов, Д .Б.Эльконин 

ТП.А. Амшкашвили и другие) 1 !о освс11rс111-1ые авторами проблемы 

реали3ации инновационных тс\11О.::юп: й в 11рофессиональном образовании не 

изучены в полной :мере. В OCHl)BH0\1 р:1сс\1атриваются проблемы внедрения 

инноваций в среднем образ0Бс11ши. 

Это обусловило выбор те1'ш исслеJ.ОВсНI ия -- «Реализация инновационных 

техно.1огий в профессиона.пь:1. 1\1 обраюв,1шtи ( 11::1 при:'-.rере деятельности 

преподавате.]ей и учшцихся Ю'.т1ед;.Е:11>>. 

В данном исследювании рас::\1снре11ы I IО. l,:сцы изменения положения 

образования, дано понятие «и1.lI1J,JaJt1юнн1,r: техЕологии», разработаны 

Е<ритерии результативl!юств по рса:1из;::ш111 инновационных технологий. 

Инновашюнные те:хнолоп111 - это тсх11ож)гии. которые акцентируют свое 

внимание педагогической 061Ii_,:стве111-1ости 11а необходи,юсть 

оеленаправ;-rенной творческой работы 11сJ.агога гн:� соз;_�_анию принципиа.1ьно 

новой системы обучения д.етеi\ всесторо1111с учитывающей их 

ИЕ1д>шидушн:1н.ые особенности I отвс 11шо11t11-.: rютребностям обшества. 

Научная новизна исследс)Е,: r ш1 1:ж.11с),1;1�: 1 с51 в том, что разработана 

система 11,,1ер по реали·!:ации и11 !О:3с.Ш11:11111t,1\. 1е;\1°ю:югий в профессиональном 

образовании., обоснованы ус:1,, вия 11р11\1с11.;.:ния 111-1 новаций на практике. 

М:атериапы диссертации \Ю: ут был) 11с1r1J.lъюваны в учебном процессе, 

при приvrенении на ксн-1крет1rы\ :::анял1я\. а та�,,.iке перед решением 

ко.1пектива применить иннов,�1 t1110 на с:вс,1'1 пре, ti\ICT. 
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ВВЕДЕJ--IИЕ 

Совре\1t::нный Казахстан достиг этапа стратегического ориентирования 

системы образования на фо�мирование национюъной модели и определение 

1111-пгегJациО''I нъ1х путей 13 мировое образовательное пространство. 

г.�юбальные 11ере\1ень1 в общественной жизни и в экономике происходящие 

на данном этапе в Республи1'е Казахстан, отрюились на общественном заказе 

образовател 1,ной системы. 

О[1евидно, что \Хеняющиеся подходы 1ребуют и нового содержания: 

образоваю1я, отвечакнцие требованиям XXI f)ека. Что нашло отражение в 

основных стратегических дс,кументах развития системы образования в РК, 

таких., ка1< l{онсппуция Республики Казю:стан[ 1 ], в Законе Республики 

J{ а3ахстан ()б образовании > [2], в Стратеги и в об.�асти образования до 2 О 1 5 

тода[Э]. ПОлитика государства направлена на дальнейшее развитие 

1-1ациюна:1ьноii модели образования, обновление ее содержания на пути

гуv1анизации, улучшение качества образован и:� на всех ее уровнях, внедрение 

информациснных технологий на основе широкого их испо:rьзования в 

образован�ш н науке. 

Считас гся что, в перспективе кшочевую ро.:ть будут играть инноваuии, 

ориентированные именно I а практическое использование новых знаний 

современно�i жизни, характеризующиеся ускоряющимися темпами перемен 

во всех сф:�рах общества. 

В истор и и педагогики разных народов уч�ны1ми-мыс"1ителями уделялось 

бо"l1ьшое вюп,rание проб:1е�1с: формирования нысокообразованной творчески 

развитой личное ги. Внешняя выразительность, как источник познания 

:н1чности, инте:ресова.-ш уче1-1ых и фи;юсоq:юв с древних вре:1.1ен. Такие, как 

Гиппократ ( 11 '\

1 в. до н. э ), Аристотель( 1 )/ в_ до н.э. )предлагали использовать 

.\Шмику и 11.1аст11ку для ОJiределения теi\ш,�рамента. ДиаJюги великого 

фи:rософа Сократа с учени1,ами содержат \'IНО'iкество примеров искусного 

прикоснов,:1шя к .:т:r:чности, когда e 1v1y удастся не только повлиять на 
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отношени:а <i:ноих соСi,еседни:(ов, но и стимулировать работу мысли, включая 

их. в дискуссию, науч нть производить саl\шкоррекцию. 

Как в11ди�1., в,�:1� вьш есказанное в историко-педагогическом плане 

впопне отвечает требованиям сегодняшнего общества, в формировании 

всесторошн: подгототшенной к жизни личносп�. 

Пробщ:\I:l инf-ювационных техно.:югий, в педагогической литературе, 

рассl\1атрива:11ась не достаточно широко. В фи"'lософских и психолого

педагогич1,�ских иссле;:юван1 ях ученые не до конца определили научный 

статус ИНI-:IОВШl,ИОНJЮЙ техно. IОГИИ.

В Кюахстане поиско\1 наиболее эфJ)екгивных путей улучшения 

образоваюш на ос1-юве внедрения в учебный процесс инновационных 

технологий 3анимаюгся так11е ученые как Р.Г. Лемберг, А.А. Бейсенбаева, 

Г К.:V[ендига;lиева, Е�.К. ! !авленко, Б.Т. Сыдыкова, Р.З. Мустафина, 

NI.С.Асимо1:, З)К )Кш-�абаев. Р.К. Аббасова, Л.Р. Бектеньярова. 

В целш1 же, эфсt,ективная реализация .:11обой современной технологии 

возможна ге:1ько при наличн и хорошего науч1-О-'1'1етодического обеспечения. 

В то же r1ремя це .. 1ый ря. l конкретных вопросов, связанных с реализацией 

инновашюнных техно.lогий, остается :1ибс:, матто разработанным, либо 

вызьшает r1.н-юго спор<)В. К этнvr вопросам мо:жсю прежде всего отнести: 

- споры о необхо:щмост11 «технолопвацию> системы образования;

-опре,11:.:.:rение

т1�:·хно;1оги11I)>: 

с одер:t1, ания са:v1ого понятия «инновационные 

- ус.-ювия реализашш в � чебный пронссс инновационных технологий;

- проблема ггриеl\mемос, и той и"'lи иной инновационной образовательной

технологии к конкретным ус:ювиям и участникам воспитательного процесса; 

Таким сн5разом, ро.lъ 1-шноваuионных те:,.:но.:югий, в частности, в плане 

решения задач образ:ования \южет быть ос\1ыс.:1енно совершенно по-новому. 
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Проб ... :1,е:на вашего исс1едования состсн1т н поиске путей разрешения 

противоречия; ме111<ду не,Jбходи\юстью осу1цс:ств;rения инновационной 

аеятелыюсти с учетом обrl(ественно зш1чJ,1\1ых целей и ограниченностью 

социа.:1ыюго опыта псдагого11 для реализации ,1анных инновации. 

Генера�1ь1юе направле1111е на пути к рюрешению данного противоречия 

1юдсказыва�:т педагогv1чески й опыт - это опреде:1ение перспектив внедрения 

нововведений в ледагопrческий процесс на основе двигательных 

,,,1ехани·3мов. 

Таковы исходные пози1 .ии, опреде:rяющ111е выбор темы исследования: 

((]Р еали:заци и И.Hlrl013,aЦИOIIH ЫХ технологий в профессиональном 

образовании (на прш,1ер<.· дf�ятельноеги учащихся и преподавателей 

:к11ш.ш�джа )>·.•. 

Обы�кrом исс.:1едова11ия як1яется деяте;1ьность учащихся и 

прелодавал.�лей Экибастузск1)ГО политехнического колледжа. 

исследования процесс реа.1изации инновационных 

техно.�югн i:i в про,фессионал1, --rом образовании. 

Це.11> исс11едования -- раскрыть теоретические основы инноваuионных 

техно.1оп1й и опре.п.елить необходимые vс.ювия для их реализации в 

професснональноv1 обра:юва1rии. 

Цел,, н пред\1ет иссле:.rонания обусловили следующую гипотезу: 

Если при организашш це.1остного пегrагогического процесса будет 

обесrтечена квапифнциро,,,;�нная опора на знания теоретических основ 

иш-ювационлых техтюлоп1:'1 и их применения на практике, то у учащихся 

(
,-

) '.\.' д '. Г[' _ • сов,�:ршенствоватьс5, интеллектуальные знания и умения, а 

преподаватели ов:1ад.еют -1 ,:хно:югической стороной профессионализма и 

будут созданы опт1,1малы-ше условия д,;�я реа.1изации инновационных 

техно:югий, так как это ор11ентирует на удов.Jiепюрение запросов общества 
!:.'� ,, .. , в ооласти ооразования. 
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1�
, 

:::, соотi!lетствии с це.:1 )ю исследования оы:rи выдвинуты следующие 

·1адачи·.

- И3учит ь исторто рюшпия нововведений в педагогике.

- Раснрыть суно-шсть по1 tятия «инновацис:,нные технологии»

-Е�ыявитЕ, возможность применения инновационных технологий на

учебных зав я rиях по нстори11 с учащимися ко.шеджа. 

- Опр,;�де.:ппъ 

технологий 

условия успешной реализации инновационных 

В1еду�ц:ая идб1 иссле;�ования за�спо(�ае·l -ся во включении педагогов в 

инновацио:н ную деяте.1ьность, с целью применения ими инноваций в 

псдагогич1..�ской практике, а также необходи,10сть создания администраций 

образоватсл ы1ых учреждений 

инновации. 

условий д:1я эффективной реализации 

\'] ето,-1:0.юги че,:кую основу иссл1щования составляют: созданные 

психопоr о-J1с.1агс1гичсской • 1аукой концс11ци}1 личностно-ориентированного 

подхода к обучеюно. конц,�пция технологического подхода к обучению. 

ИсходJ-IС)е шачение д.:1я исследования и,1еют теория целостного 

псд.агогичсс1,ого таюке офИilЮШьные услшовt,и правительства по вопросам 

обра:юваю1я и восшпания. 

И1сточннки и,::1следования: психолого-педагогические и методические 

труды, no пробл:ма\1 llpoцecca обучения, особенностям учебной 

дсяте:-rьности, проблемам (.>Jдержания образования, активизации учебной 

деятельности с прю.11енениеl\1 образовательных технологий. 

Д.ая р1�:шения :шдач исс.:�едования н,l\IИ использовались методы 

теоретически.,� и эмпир11 l 1еских уровней на теоретическом уровне 

нелесообразн1,1\1 15ы.-1п г1р1н1�нение с.1едуюши\ методов: ана.,тшза психолого

педагогичс'ской :rитературы. обобщение, сравнение .. мысленный эксперимент, 

1\JОде:нтрование., на )Мпир11ческо:v1 уровне испо,1ьзовались наблюдение, 
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ан;,;етирован1,1е, рz�::rичные 

обработrш ре3ультатов исс:11.:дования. 

виды г1едагогического эксперимента, 

База �,юследования: 011 )пно -- педагогическая работа осуществлялась в 

гюлитехни-ческом кол;1едже I орода Экибасту:в. В различных видах опытно -

педагогич1,�с�:ой работь.l Щ)И11яли участие более 90 учителей, 200 учащихся ( 1 

и 2 курсы). k[сс,1едование 111.юводились в течение трех лет. 

На первоl\1 :паш�, тс-;Jретико -- поисковом (2001-2002 гг.) уточнялся 

r1редмет иссл едш:ания, осу111еств.1я.1ась теоретическая разработка проблемы, 

,.-- �-оооощаЛС51 фа�(тич 1х:кий материал ана.гшзировалась теоретическая

. :лпература, олределя.:1ся на:, 1 шый аппарат исс.1едования. 

На втором ·папt� ( �002-2003 гг.) был проведен констатирующий и 

сl:юрнирующий экспери:\1е11 i. производилась обработка полученных данных. 

Ьы.ти испо;н,зсн :ань с.:rе.tующие методы: включенное наблюдение, 

анкетирование, проведены соличественные ,11 качественные эмпирические 

обработки р,ёзультатов исследования. Кро\1е этого на данно!\r этапе 

провоаилас1=� опытно-педа; лическая систе\1а мер, направленных на 

эффективность рса:нвации 11 шова11ионнь1х техно:югий в колледже. 

На т11J1еты�м папе (2003-2004) бы:1 :швершен формирующий 

экспериме1-гг, осуществля.l,Jс) работа по ос\1ыс1ению и уточнению выводов, 

сделанных в ходе исс.1,:_ювания, а также окончательная обработка 

экспериме1-па.:1ьных данны\ их обобщение и оценка, апробация результатов 

иссле,'lОВаifи:;1 

Стенень нови:шы II теоретичt�(жая значимость исследования 

зак.лочается в следующем:: 

l. Опре;1е:1ена сущность понятия <<И�-шовационные технологии» .

.2. Вь1явлена роль ннновационных техно,1огий в педагогическом 

процессе ко.-1.г1ед)1,:а. 

3. В ыяв:rена цел1,. ,:преде.lены задачи. принципы, основные идеи по
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профессиональном 

4. Опреде.:1ен1)1 \С.ЮВИЯ ре а.:ш за шш технологии уровневой 

Jифференциации,. как O,li-!OЙ исз :\Юде.пей инновационных технологий. 

5. Вьтявлены НО!\Ые пробл1.�\1ы, подлежащие дальнейшему 

исследовш-�ин). 

Пракrичс.:�еJ,:·ая :�н,tчимоеть исследования состоит в том, что его 

результаты опреде.1яют условия бо:rее эффективной реализации 

инновационных технологий в профессиона.:1ьном образовании. 

,]остов(�рно,:т1r. исс�1е.1.ования подтверждается методологической 

обоснованностью теоретических I r концептуальных подходов, применением 

соответствующего выбора :.:омп.1екса теоретических и экспериментальных 

методов исс. rе,:1.олш-1ю1, адепатных его объекту, предмету и задачам каждого 

::�тапа исс�rс;ювательской ,1сяте.:1ыюсти, а так:же анализа практики, опыта 

,]еятелы--юсти и статисти (1еско1i обработкой полученных результатов. 

А,пробания работыr: резу..11,1аты 11сследоваtн1я изложены в 2 публикациях: 

<<Актуалы-Jость применения инновационных технологий в современном 

обра:ювани1ш; <<Что мы �1мее\1 в виду, говоря 

техно.1оп1ях')>> (Вестник ПА У). 

об инновационных 

(:трJктура .JИ(:ceJI) 1 ацин: ,1иссертация состоит из введения, двух 

гJав., заюпочения. списка ис1 юльзованных источников и при.1ожений. 

Во ввеп:е·нии oбoc1-Il',jЬJBac1c:я актуа;1ыюсть избранной � проолемы, 

сшре,1е;1яется объект н пред\1ет 1н:с:1едования. нель., задачи, рабочая гипотеза, 

раскрывается вед1.rща:;1 идея. 

Ра;:н::·л 1: Тt.�орет11чt�с1..:11е вощю(:ь1 ин1-ювационных технологий в 

профс.:�ссиона.ты-1ом1 обра:нш.ншJ1 учащихся 1,0.1.;1,еджа 

В первой г:rаве да11а ,..:арактеристи 1<а развитию инноваций в 

ледагогической литерат� ре. Показана I r еобходимость в научном, 
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педагогич1::ском ::,боснован1111 ис1ю:rьзования инновационных технологий в 

учеоном процессе., с ис.1ью соответствия образовательной политике 

госу;:rарства. С по3ИiiИИ пр<J1)еде11ного теорел1ко-l\1етодологического анализа 

состоянин проб,1е,1ы. в нас� 1)ящес· время покс=1:3,ша необходимость в научном 

педагогич1.�с-�,:ом rюиске и г1рактического обоснования решений 

существун)111их пробщ�м об: 1ения. Возмож:ные решения, как мы установили, 

;:аключшотсн во Бнедрении 1111новсш.ионных те\нологий. 

Да:1ее 'vJЫ раскрываеl\1 ;,1ачение термина <<Инновационные технологии». 

На основе 1:е�ассифиюш:ии i1нновационных v:юделей образования раскрыли 

сущность тсх1Iо;�огии уровн-:вой .111,ффере:нциации. 

Разд,�л 2: Процесс реа.шзации инновационных технологий в 

профессиона.,--�ьном обраJо:,анн1м 

В данной г;1аве предс� авлсны проб.1е\1Ы реализации инновационных 

технологий в учебном процL>..:се. l Jредложены факторы, при условии которых 

,с, 
JL) ко:1.;1еп:rке 

РассматриЕ:ается 

бу,1ут 1�нновационные технологии. 

;щагно,..:ти1с1 резу.1ьтатов применения конкретных 

техно.lоп�1й отде.'1ьн1,r:,ш 11t::епо;ишате.:1я\1 и. 1<:ритически проанализирована 

система rюкслате:�ей .г.tеяте .. :i,НОСl н преттодава'!е.1ей и даны рекомендации по 

использованию инн,:1ваш1,н шых технологий. 13 качестве при'1енения 

J/lш-ювационной техно:10гии 11редоставлены результаты процесса применения 

'Г1�хно.1огии уровневоi:1 дифс];�·ренш.1ации на предмете история. 

В 'Шн::.:ночение по J1{спср11\1ентально,:i работе подведены итоги, 

и:шо;кены выводы и реко\11е111аци1:, дан ана.�шз резу.1ьтатов. 

В при.'1ШiIН�пии rтредстаю1с11ы первичные материалы проведенного 

эксперимен·га. 

Спито�,, ИCПO�lbIOB3НliJ,IX llilГOЧHИKOB характеризует философскую, 

соuиологическую, ПСИХО. IOПl'k:CK\ТIO, 
., , 

проанализировавную в хо:11_· i1сс;1с,l0вания 

ЭJ{ОНОМИческую литературу, 
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Р.д.JДЕЛ 1 Теоретические аспекты внедрения инновационных 

техно.тоги i::i в профессиональном обра:ювании студентов 

l. l История развития инноваций в педагогическом процессе колледжа

Нес \ютря на то, что обра:ювание, как и другие отрасли социальной

сферы, всегда оставапось гпубоко консервативным, начиная с 80-х годов 

ХХ века новые технологии и инновации в значительной степени 

определянп его развитие 1,: играют на рынке образования большую роль. 

Так, поякн::ние тех1юлоп1,1еских инноваций явилось одним из решающих 

факторов., способствовавших из\1енениям и реформационным процессам, 

происходящим сейчас в сфере образования. Они открывают новые 

воз:v1011,1-н)сти. ставят новые задач и, помогают решать многие проблемы. 

Инновации rюзвш11яют гювысить качество и эффективность 

обра3ования, а также �1,rогут стать одним и3 сильнейших конкурентных 

преимушеств учебного 3анедения. Чем ,юбJпы-rее учебное заведение, чем 

активн(:е оно внедряет ин1ювации в свою "rеятельность и вводит новые 

технологии в процесс обучения, тем успешн,.�е оно будет функционировать 

на ры:�--нсе. Инноваш1и в сфере образования открывают множество новых 

воз:vюж1-юстей и расширяют потенциа.1 учебного заведения, отрасль 

образования �,10ж1-ю охарактеризовать как средне инновационную. 

Несмотр51 на бо.1ьшое зшtчLние инноваu.ий д.1я ее развития и их влияние на 

конкурснтоспоссн5ность В) .а, традиционное образование еще превалирует 

на.д иннованионным, и отр;::,сrь остается во 1v: ногом консервативной. Одной 

из прич:ин подобной сил·л(ии в Казахстане, 

финансировш-1ие сферы образования. 

является недостаточное 

1\ктивное использование новых i\1етоник преподавания и внедрение 

tювых техню�юп1i:1 в образовате:1ьны�i процесс происходит в 

негосударственных учебных 3аJВедениях, открывающихся в последние 
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годы. В це.:юм, внЕ.:дрение инноваций в бо.1ьшинстве учебных заведений 

находится на начш1ыюм этапе. 

Е� связи с тем, что .1111новации начинают играть в социмьной сфере и 

в обра:ювавии., в частное и в профессиш--1а�1ьной, значительную роль и 

способствуют решению \I ногих проблем этой сферы, то их дмьнейшее 

развитие будет влиять и на изменение рынка образования. В целом, 

те;..:ню1юги[�еские и педа ·огические инновации являются одним из 

ю,стру�.1ентов конкурен:т�-ю1�i борьбы и способствуют повышению качества 

и :эффективности обра:зовzпельной системы. Кроме того, необходимость 

внедрения 1--1овых 1ехно.:1сгий в образоватс;1ьный процесс приводит к 

13ознию1ове11ию ноьых, бс:1ее высоких требований к преподавателям. 

И3ыенения на рынке инн,J1 аций и новых технологий неизбежно повлияют 

на рынок 01Sразованин. Так, удешев.:-�сние новых технологий и 
r . r !:: '--' 

ооорудования Г[JИ ве.ает к J ,J\'1)1, что оольшее ко;шчество учеоных заведении 

смсжет начал) �;1х в.недрен11,: 

,1Гl,ля того чтооь1 раскрыть суть инновационных процессов мы 

решили, что несбхо,lи:-.ю начать с восстанов.:�ения исторического контекста, 

а и1.1енно с IJстории 1шедения тер\1ина «иннопация». 

Первоначально терми11 юшновация>> предельно широко понимаемый 

каI< нечто новое и имеющее общественную :значимость, появился в 

�,1сследова11-1иях по культорсs:югии и лингвистике в середине XIX века при 

описанш/1 п роцсссо�: ку:1ь 1, рной диффузии. Его ввели для рассмотрения 

ситуащни, в которой \j)еномен из С\НfОГО культурного арема 

распростр:шился в друп1с. г:1с выступал не как лежащий в культурной 

тра,1иш1и .. а как кул1,тур11сt>, (языковая) инновация, в той или иной форме 

асси\ПUv11руема5: в с.тожившейся культуре. ')та диффузия трактовмась 

фактически в качестiВе естественного механ1л1v1а развития самой культуры 

[4]. Такое л1ачение термнш1 <<Инновация» и 110 сей день сохраняется в ряде 

наук, напри1>1rер .3 этнограс])iШ. 
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Уже в начале ХХ 13ека выдаюнщйся экономист И. Шумпетер 

улотреб:и.,11 этот тер!\: ин в своеl\1 макроэкономическом анализе, рассматривая

крупные прорывы и:юбрстения в техноло1ии и производстве новых 

riродуктов в качестве сти\1у:1а экономическоп_1 роста. 

Эти идеи IJJy\шeтep:t постепенно ста.,ш приоритетными во всей 

тю:1ити 1<:е фирм, ;�ействунJщих на рынке. а также начш1И активно 

по,1.;Jер:;,киватъся государе, !IO\I. 

И�-1 нсшанионн:1я по.1 1ти1�а стала систе.\юобразующим фактором в 

\11акроэко1нюмике и геополи1 И](С [4]. 

�iсиливающийся с i:а:-кл.:J_\/[ годо'v1 интерес и все большее осознание в 

061цесл�t: возможности испо:�ь.ювания инновационных пронессов, привели 

Е< тому .. что с на 1-1:ша ХХ не:са стала оформ:1яться специализированная 

область знания - инновати1;а как особая Нсl)1 Ка о нововведениях, в рамках 

котороii нача.:1и общие закономерности технических 

ново1шедеш1й в сфере '\1ат1.:риального прои:�водства (М. Барер, В. Браун, 

1{.Пэвитт, Э Ро;Jжерс., У. У(�.11�,.р и др.) 

Инноватика пре,-1сt,.' ,,._:с1 о и возник:�а 1--:ак отражение обострившейся 

потребности ра:шичных фи1J:11 в деятельности 1ю разработке и внедрению 

лих новых услуг и идей С JO-x годов в Соединенных Штатах Америки 

прочно утвердились таю�� термины, как «инновационная политика 

фи1л,1ы>1, <<иннсшационный 11po1lecc»[5]. 

И ес:ш с�-1ачала 1111rюватику, и1лересоваJIИ прежде всего 

·жоно\1ические r1 со1[ид1ы11,: .. · · lкономерносн1 со3Jдния и распространения

научно-технических новоЕ ;;с.J.:ний, то зате\1 интересы новой области 

:шаш1я распростран1Iлис1, .1 i1a разного po,ta социальные новшества, в 

первую очередь на HOB()B1Jl tения в организациях и предприятиях" 

Например., в (>0--70 --е i ,).и,. на :ЗапаJе 11роводится большое число 

Эl\1пирических исс.1еiювш-1и11 lilJВОвведений, Kl)lopыe осуществляют фирмы 

и друп?t1;� организации :Но П
1
JII обсуждении качественных характеристик тех 
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и;ш иных ин1-юьационных и; 11енений становится, очевидно, что определять 

эт1J из!\11е11-н::11ия только в рю11,а\ экономических теорий просто невозможно, 

т.к. они :нме:{п существе1-1нос в.·1ияние во всех сферах общественной жизни. 

Таким с,брюом, 1-12 основании нед.оста.точности характеристики 

инновацион,ых изменений .1111:rь в рамках экономической теории возникла 

г:ипспеза о необходи\1юсти 1р111щипшuтыю н1Jвого подхода к исследованию 

инновационных процессов. в котором ана�IИ3 инновационных проблем 

вкл1-оча.а бы в себя 11cпo:11_):1,J1)cii иене топько �юстижений в области науки и 

техники, но и в сферах упр,::,:,- iШI, обра:юва1111я, права и т.д. 

Группа российских Y'k111,:'� под руко1ю;1ством Г.П. Шедровицкого 

1-1ача;1а бо .. -1ьшук:� работу по сс,�данию оснований системодеятельностного

подход:1, ПОЗВОЛЯ!Ощего ,, : 1а.;-1и3:ировать и комп.1ексно и3учать 

IШНОВаJ_(НОННЫЙ процесс В l l c' 1С \1. 

На теоретико-м,:::тодо.101: ! 1 11.:ском уровне работа тех лет наиболее полно 

отражена в :vюнография.х 11 l:лпьях Б.В.С'а-зонова, Г.П.Щедровицкого, 

Э. Г JОдюiа и .. Jругие. 

Б:1агодаря ЭIИ\1 исс:1L·. u,1_:;аниям, новая наука инноватика стала 

оформлял,сн приншшиа_1ы1; · ',ак меж:;1исuип:1инарная область знания на 

стыке ф,и:1ософ11и: педагогики, социологии, теории 

управления, экономике и к: .. , . \ рологи. К с1:;\rидесятым годам инноватика 

как наука о нововведею--:}i\. , ,1,� офор:v111лисъ как С,'1ожная и разветвленная 

обпас1ъ знаrсия. 

Говоря об особешюс >J'< станов.1ения инновационных процессов в 

казахстанском � оор·,вован�, 11. стоит отметить, что если на Западе 

образ:овал.::.:lы1ые ин1юваr1ш1. iI:,re процессы 3Ыде.1ились в предмет особых 

исс.1едований ученых в кон 1 • •  • _-:о.-х годов, то у нас в стране это произошло 

,ы ,11 созданы с11еuиальные информационные 

с.1у;,коы. издания и жур11,1.; i,I отра:жающие ход и результаты данных 

исс:1едовавий. Так, 1raпp11\IC\j .. ,ри ЮНЕСКО существует сейчас Азиатский 
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центр 111.:J.a гогических ин 11, :,; : 11ий д.1я ра:шития образования, который 

обобщае·г liедагогические i ,о .овнедения в различных странах мира и 

111·н}юр\шрует о ни-.: всю п,' l .гогическую ,:)бrнественность на страницах 

СВС)еГО сп еци::11 ьного И 1. 1! ,ИЯ Ана.:тизируя процесс оформления 

инновшшонного педагогич1.> .. ,,1 1 о .1вижения в Казахстане, стоит отметить 

что J.аннь1й процесс неразры 1,1, ,) связан с ра:шитием образования в России, 

так как Ювахстан вхошп в с, с, ав СССР. 

Поэтом у источники во ;111: ю-ювения инновационного педагогического 

,движеш1я идентичны с российскими. Сог:�асно П.ГIЦедровицкому в 

современноч образован и и с� : t,. с тв уют 3 основных источника: 

1. Л:лияние немеокой фи. ю ·офской психо:1огии XIX века.

Ка1< аоказывае·, в свое. 1сс.1едовании IТГ.Щедровицкий, именно в 

нсi\1ецкой фи:1 ософской r 1, , • ,о:-югии XIX в. сложился комплекс 

препстэв.l1ений об игпеJ1:1с.<: 1, .11,ных функш1ях и способностях, которые 

\ЮГ) т стать ;юстижсние\1l о: ' ... l:,1юго индив1ца. С опорой на английский 

Эl\ширvП:\1 и на идеи., касаю, \,.есн ценности каждой отдельной личности, 

последователи Канта и Геге:: .. >, начинают лостепенно разрабатывать такой 

язы1с понятия и техники, 1,\ : l\)Ые должны оосспечить индивидуадизаuию 

1ште.:тл1�:к туа:н,ны х фушш11 �i. 

2. Распространение _J\ .,� рнны <<нового человека». Появление этой

пою рины бьшо :iтиму:1 1 :ано раз.1ичны \!И политическими событиями 

и поискаr1ш. с одной сторо . 11.1еалы-юго соuиа.,11ьного устройства, а с 

другой стороны поискоi\1 С\1, ,._· ,а жизни и ответа на вопрос о том, как жить 

в этом из,н�няющемся и ра1р :, ающе\1ся мире. 

В такой соrrиоку:rьтур .. \ ,i обстановке возникало довольно много 

рют1чных ло сод:::ржаник но очень б..�шзких по духу конuепuий 

становления •<НОВОГО Прсцесс взросления ребенка 

расе 1,1априва"1ся, прежде ..: тп «:жо.тогически». Современный мир 

анализи ро11!,ался 11:ак а1 :.·си,шо интстrектуальный и крайне 
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техно.1оп1чный, не 11.1:огущи:: ,rи увидеть, ни познать самостоятельную 

суннюсп, .=�етского. 

Речь идет, гrр�:>кде всl ,J о концепциях нового человека, которые 

развива:тись в эзотерических :1, 1ениях послеловате.1ей Безант и Биаватской 

(ВгL1ьдорсjкю1я шко. а, шко.1:; ):,ристического обучения), и наконец, в среде 

ю-ювого че;�юве1<а>> 1-1спосре;к. 1.�ItJ ю и практически. 

3. Раз;витие пси:(олого··I: · · :1гогических экспериментальных разработок

в 20---30·-е, а ::атеv1 в 50-70-е п i.11.

Фактически после со С ,1, и11 1922г ( когда многие представители 

11J>и.юсоф1/1v1 и со1ща0Iьных 1. \ к были выс1аны из страны) педагогика и 

психология оставались едва . 1· 1 не единственными областями, в которых 

носите.,lи гу:>.1анитарного з1-1,. 1: я 11 образа мы 111ления могли еще работать. 

ПросjJессиова.:ты высокого ) р •. i 151. являясь спс:ииалистами областей, начали 

-:<с I скат ы:я >> в оо.1асп. ;кспери ме1-па;1ьных педагогических и

психсыогических ра:::работш< 1. lУ�:;1авать и теоретически обосновать новые 

техно.югии ооучсния. 

С..::юJкr,1.тись разнrые по.· ,1 Jы к выдеJlСНию этапов педагогического 

иннова1н1rонного двJ>1)ке1--1ия . il оольшинство 11ридерживаются типологии, 
- ·� ':� '] f][ . ра:зраоотаннои J, . ., непрок: . \. [()]. В своей работе он выделяет 3 основных

:папа: 

1. 1970-1988 ГОЦЫ. . ] . 11юваu:ионное педагогическое движение

г.1роводи:rо свой инi,,. ,аt(ионный (:ы.бораторный) период и было

л редста в;-х ено ., пре1I\. всего, в работах передовых психологов и

педагогов, дидакти1с , . 1 \1етодистов.

В 11986-1988г. первые р � ки этого движ.:ения вышли на социа.,1ьно -

пе.=�.агоги 1 1,:�скую поверхност1. 

1 11989·-1990голы. В : п1 годы инноваuионное педагогическое

;шижение обрело Саl'i1остоятL· i :11":й характер. Инновационные школы стали 
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11ервой :�аборатории., где � 1 0 1 111н:1ись и проверялись основные подходы 

ссшре\1с1н1ого обрюования l !а этом этапе исс1сдовательские программьr 

иш-юващюнных шко.1 разр,t,Sатывали те же вопросы, что и «большая» 

пс;щгот ическая наука. Выс1 раивас1ись новые :v1еханизмы взаимодействия 

педагогической науки и обрсi ювательной прак1 ики. 

') 
) ]991--1998 ГС",l. 199 il-1992 1 оды стали своеобразным 

тра\ШЛННО\'1 для инноваuионного движения в образовании в uелом. 

ikiнновац110J1н ые шко:Jы пос� .. :псf1 но <е1ега:шзова:шсь». 

Ро.н, инновационного 11,. 1а101 ического движения еще более возросло с 

начало!\,r нснюго переходно,\) этапа, поско.1ьку оно ока:залось реальной 

ос1-ювной си:1ой обнов:rсния ,)брспования. 

Крш,.rе 1,,1сточников и этапов существуют также и функции 

педаго1ги 1-1еского иннованио11 юго движения,. перечислим их: 

1 Г[ 
. 1'С . i- i3ижение за оою; .,:нис шко:1ы. 

В нача.,е 80-х годов , l<.l.JO офор\шя1ъся и крепнуть общественно

псдагогич1�:с кое дви>кение ;,J 01:Sновление шко.-1ы. Это движение было 

основано на це.-тях и ценностях де_\JОкратизации образования, 

сспрудничесп:а \1е;;кду р,_, "-·111,:<)\'l и взрос.1ым в учебном процессе, 

из.,1ене1пн1 сбщей ат\10сфер1" и 11сихо.югического к.1имата в школе и, лишь 

в 0 1 1ень :\rа:юй степени, на ):._�сiчах разработк11 нового содержания и новых 

\1етодов (Jбучения. 

Вместе с п:м, и 1, 1 �оваuионные школы и инноваuионные 

пе_·lагогичсс<ие ко.тrективы а в отдс.1ьных с1vчаях и просто конкретные 

педагоги - Iюваторь:) с1 али sоеооразны :v1 яд.\Ю\1 этого движения, т.к. были 

наиоолсс активны и Jнергич1; ы. 

Распространение JЫ�. rичных образовательных систем. Вторая 

функцин, которую несло Нс ,_·ciJc инновациошюе педагогическое движение 

это внедрение в пе;�агс:, 11ческую праю ику и распространение уже 
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существукшнrх в к:! .�1ьтурс .. )ор,вовате:1 ы-1ых систем, отдельных методик, 

учеоных пред!\1етов,, дИСШit1.rи11, курсов. Эта деятельность оказш--шсь 

наиболее б.:rизка I< содерж;mию первонача:1ьного понятия инновации, 

П]JИ'1'Iеняе11.10му в области 1,т1рав,1ения: нечто (технопогия, разработка, 

единица со.:Lержаншl) перен ,снтся из одной области в другую и в это:vr 

качестве становится иююв, 1 r1н?й. Ученики и последоватеJiи различных 

ветв,ей :школ,1 ра:ш1нзаюr11еп) обученv1я (В.В. Лавыдов, Л.В. Занков и др.) 

раслространя.:ш :v1етод:ики л Jго обучения в педагогической среде с конuа 

60-·х го;rов. Так напр1·1ч .:, ,_ 11едагогика Марии Монтессори и идеи

Ва.1ь;10рф;.:юJii ле;�агогики l j :, .ш.11,фа Illтейнера, разработанные в конце XIX 

нач,1:-1,.� ХХ ве1..:оiв. ,ia1,11LJ 11е являются инновацией для мировой 

пе;rагогv1чес1(0Й культурьr: .1.Jнако у нас в стране эти образовате;1ьные 

системы 1-:1е распространя.:11-,с , в течении 60-70 лет. Поэтому, без сомнения, 

их распространение в кc.,Il<.:: 80-х начале 90-х годов оказалось 

существенны\'! с:01..п1оку.1ыу\J il ы,1 нововЕ,едением 

3. Фуш.<:ция ·н1итног1 11:н1 э.1итарного образования. Создание новых

учебных заведений. поис1, .шчно-ориентированных техник и методов 

11елаго1 и чес 1<ой работы, П(, 111.1ение в инновационных школах новых 

педагогов. более гибких и ( 1л�рытых по отношению к школьникам и их 

ро�нпе.:1я\1. естественно B:)I) 11.,.1 1Jс\1ый ряд со11.1юкультурных последствий. 

В круш-1ь1х и сре;:::�-шх r ,11ю,1ах уже с конца 80-х годов новые школы 

начинают притягивать к (. ,:(ie представите.�1ей тех социальных групп, 

ко1орыс 01ка1а:1ись наибо.1,:с активными·. шпеп.1игенuию и научных 

работников., представите.:rеГ1 преапринимате:1ьских и банковских кругов. 

k[ \1СННО эти СОLШ<IЛЬНЫе i Р> 11 ГIЫ \IОП/Т ПОЗВО.1ИТЬ себе платить за 

.. Jсню:rшп е:rьные ус:1уг:1, а т,: ,,�:,с поддер:,-кивать '\1атериа.11ьную базу школы 

1:по\1е1щ�ш1е, траНСПО]J'I, КО\! t ,,Юl еры И пр.) 

Появ:11ение ДОПОЛНИIС IЬ/!ЫХ источников финансирования и

региона.гн,н ь е доп,;-rаты за с i": \ с экспери:'.1енга.1ьной плошадки со стороны 
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органов управления образсю 1111е\1, воз\шжность эффективно использовать 

сети внутри инновационн ;)1 ,) стижения, сравнительно легкий доступ к 

раэ.шчны1,.1 источн икюл 1: 11фор\1а�1ии и (шыернативным системю1 

псрепо.rпотовю1 (повышение 1(ва�rификации) учителей - все это создает 

.10110:1нитс.:11,ны й ресурс . _ ,>1 развития данного типа образования. 

1::J)нi кuиона.11ьная на� -рузка 11,, 1\а;,1\дого конкретного педагога снижается, в 

то вре:,,1я как поя:Вi[Яется в,) ;\IО1кность построить индивидуальный план 

ПОВ�,IШСВИЯ квалифиюuии .J.:1я наиболее перспективных членов 

и1шоващ1онной грул пы. 

Это, Б свою очере.аь. l ,;з_ tает приорит,ёп�ые условия для прихода в 

такие школь� выпускников � 11 :1всрситетов и спсциа.1истов высокого уровня 

из раш ы ''( zшешкольных>> об .. астей. А вся эта ситуация в целом, приводит к 

TO\J�., lfTO 1-rнновационное (), 1jJ;лование становится элитной (внутренний 

рейпш1· в са\1,Jм 11едаго111·,:с1-:о\1 сообщесгве) и элитарной (внешний 

рейтиш· но отношен 1-1ю к COil· ,а. tыюй ср(::де) формой образования. 

4 Освоение новых Il'\.110:югий управления. 

Иннова,нюнные неда1\111Рн�ские группы, развернув собственную 

обраJоватсльную практ;1к:-- _ сразу :же сто:1кнулись с проб:1емами, 

тюрсж:даеr,1ыУ1и лобы\I новов1т.и�:ние,I в обраювате.l:ьной сфере: 

- с.1ожность сш1м�u�1еню; 11111-ювационных программ и новых блоков

Учебно� о содержа11ия с .'\ :неству1{)ЩИ\IИ учебными планами и 

програ1,1мам и:. 

- необхоn.и\юсп, осущr.:т 1 ,'>.1сния в условиях одной школы носителей

раз:rичных педагоп1ческ11'\. 1 :р1;;_1ставлений и как результат - опасность 

раско.1а педагогического i(0:1. • � ,-1 ива; 

повышение требок,111111:1 к переподготовке и повышению 

1сва.1v1ф1rксш1-ш учюtел�й. о, .;::,:.:11�чение их 1ювышающихся запросов в 

\1е1кпре.]\н::т кой прос[)ессион,t : 1 1 :i)Й ком \туникаuии; 
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постоянный 11оиск 11 разработка новых учебных :v�ате:риа:юв, 

\1етодических п:.:,собий, книг. l.-i51 [пения и др. 

- изменение всей схемы управления педагогическими и детскими

1f10:1.�1сктивами. нахолящимис51 в инновационнсвт режиме; 

- отс1 тстви,:.:: прсе1v1ст1вен1, Jсти vreж:-1.y инновационной школой и вузом;

- рюрыв vlежду поте1-1101.1.1ы1ыми ожи.,],11-н1ями родителей и базовыми

111р1111uипа\н1 иннованион но1т, Jбучения. 

Прео;толеть вы1шеназв<ti1н1,1с и прочие реально проявившиеся 

проб.·1е\1ы Б инновациош-ю раоотаю�цих, педагогических коллективах 

МОiЮЮ бьшс, только с помошию разработки совершенно новых технологий 

управлен�--1я юнюващ11я,ш и тсошк проектирования. 

В ш-1новационной cpeJe ,· ! ,1.111 создаваться и распространяться методы 

соuиально--пе.1агогич ее ко гс) 11роектирования, порож:даемые 

1саи v10;1eric1 в ие \1 ИHHOblll 1 \Ю! ll!ЫX коллективов с 

тесными 

психол ого-

педагогич,:::с кr1,1и иссле J 1в,1те.1ьСКИi\! И 1·руппами (лабораториям и 

В ВJ(авыдова. В.В. РубLюв,,. 1: .! J. С:юбодчш<0ва, Б.Д. Эльконина и пр.), с 

од11ой сторонь�., и с предстаюi i ,..;:1юш 1v1етодшюгического движения (группы 

().Б Аrшсш,юва, Ю.В. Грш.1,,11-:0 С.В. Попова и т.д.) с другой серьезную 

лопытку, ра:шернуть ршю1: 11 данном инновационном направлении 

осушествля:lась в после.Jю11, 1 о. tы В М. Поленски\11. В. И. Журавлевы:vl, 

·1::i '1:) 1--f) И[ jl') с·· (·, В I l ' 1 ·--' , .>. ·l r ., ) , ., ' HTI. Г\ ;11.,,J\,. А.С. Границким, И.Д. 

13 К.Библерсi\1. Е.Н. J:Jlльи11ь \1_ /).J 1. Ниюпины\1 и '\1Н. др. 

Первиным, 

Такиl\:1 образом, и ннова1 1 ю1шое педагогическое движение перестает 

бьпь одноро.Jным, и в эти. \с.ювиях во3никает и обостряется вопрос 

(который и станет пре:л.:.:п,\1 бо:н�с .:rетального рассмотрения в 

пос.1сд\I-О1П1�х глава�() о COt),.·1 всIIном ядре и сушности l-шновационного 

проиесса 
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проходить 

<<безболезнснн0>> 1,1 тс\1 '-,t\IЫ\I мы до.тжны создать для этого 

соответствующие ус.;ювш1. Г, ;1,1 попыл1е:\1ся рассмотреть эту проблему в 

Существуют три пе:1н ин111Jвационного образования: 

1. Обеспечит�. высою::i у;кJвень инте.шсктуа.,1ьно-.1ичностного и

.Jуховного развитI--Jя ИHJii 1н1да. 

2. Создать условш1 t. /1 ов:1а,1ения индивидом навыками научных 

иссле.:rсваний и выработ:пь соответствуюrций стиль мышления. 

::1. 05еспечюrь он.:�а.тсния ,rетодо:югией нововведений в социально-· 

эконо,м1 1 rеской, по:н� 111ческой и профессиональной сферах. 

Антроп �111ентри::м·-с1еJ.с1 вие данных инновационного 
/'" о оразован i,rя. В инновап1ю11но\1 ('" оора�ювании 

целей 

интересы человека, его 

духовного: культурного, инте:1.1ектуа.1ьного развития, фор\1'ирование 

пре.=�гюсы;юк станов;1ен11я I rрофессиона.:1ьного мышления выносится в 

центр внимания. t\нтрl) 1юце1приз\1, как качество инновационного 

обр:::сювания д.етер:\,JШШ i ус I ся мерой реализации первой цели, 

од11lшреN1ен1ю попагая опре,11.:;rенные ограничения на систему образования, 

превращая се в сферу о�J,разовате:1ьных услуг ( человеку в любые периоды 

его ,1шзни прсдставляетс5J 0G1юв;1ять знание и:1И получать новые; управлять 
L ,.,. ...., са1\rсюоразование!\1, реашл,Jн1,1 вать творческии и и:нновационныи подходы, 

развивал, сгособности:, с,.тсршенст1:ювать способность 'vlенять социальный 

стат\ с: выб1r1рат1, :тюбу�-о ,фор\1у обучения). 

Вза1-1\10,1ействия акп1вгюго це11тра и системы образовательных услуг 

ыожет осуществляп,ся на основе современного управ.1ения в структуре 

рюв1шаюL11е.:тся лич11ости Б � словиях перехо.:tа к массовому непрерывному 

обрюова1н110 новое 1;шдшзиJ.уа:�ьно-,1ичноспюе управление также должно 

бьп ь непреры вны\1. 
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В совре'>1енноii ш11,чной литературе выделяются два подхода к 

и:1:учеюпо структуры :1юбы'<. иш-юва�1ионны'<. процессов: предметно 

фено'\1ено.:1огический .. :J.lИ пре;1метно-технологический на уровне 

1111.11шидуа:r1)ного 1-ювовв1.�_1ёния (микроурове:нь), а также подход на уровне 

1ва1нюдействия отде:тьных нововведений (:vrакроуровень). 

Перш,rй гюдход разJ1;�_1яст структуру пронссса нововведения на части с 

со;rержател,ной его стороны, т.с. рассматривает процесс воплощения 

немпорой новой идеи в ,Jе�iствител ьность. 

Второй ПОДХОД с:,11рсделяется прежде всего взаимодействием 

отде:1ьных I ововведен ий и.\ сочетание\1, конкуренцией, последовательной 

с:1.1сной др�/ r· друга. Уч111 ыная тот факт, что :1юбое нововведение есть 

проиесс, протекающий во времени, исс.1е,10вателями разрабатывается 

1щнuспцш1 <сrшшенного 1(111,:ла» нововведения. В процессе нововведения 

вы,Jе:rя1:от..::.я этапы, р,вличг.ются по видам деяте:тьности, обеспечивающим 

соз.1ание и ис1юлне1-rие но1ювведсния. Одна И3 наибо.'1ее распространенных 

cxe\r выде.1ения :Jтапов vrюювационного процесса 11редставпена в 

сов,1естнсй Jаботе В.i\.С.:;1..:1ени11а и Л.С.По_J1,:\1овой [5], (см. таблицу 1). 

Таб:11kш.а 1- Харш:<:тср11стика этапов инновационного процесса 

Н,нваю 1,; па пон Характеристика этапов 
- -------- --- - --- ----- --- -------- -- --- --- -- - --------�--- -------------------- -- ----- -- -------1 

1. Э г,JП рож.rения новоi� п.1L·и и.-ri1 

Е\()'\llШ-;новснщ НIН IJешши IHШOBBC_[c'll l!H 

У с:ювно лот этап на3ывают так же этапо,1 

ОП,J)ЫТШ! !,Оторое яв_1яется. как прав1сю. !ОИ 

ре \\_lЬЛ1ТО\1 фун_:rю1ента_1ы-1ы.'\ И прик.lаJНЫ'\ 

Нс)\ '!НЫ'\ ]!СС:IС.]Ований. 

«вн1;·1апного 0·1арения». 

11-1и ре·1у:1ьтато,1 

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

2 Этап 11 Jсбретсния. 

' Эта11 нсьонвс_rения 

�-- Этан распрос:трансшш н0Ес,1т,:.1сния 
1 -- -----· --

Со-з:тние новшества. воп.тощенного в 

какой-.1нсю объект 

- -- -- - - -- -------i

При н�,1. по_1\ ченное новшество на'\одит 

прш,п1чес1шс прю1снение. (Завершается этот 

элш. ка�, прави_то. по_т� ·ч,;:;ние,1 \ стойчивого 

эффеюа O'I _ынноrо новшества). 

3ак1ючастся. в частности. в его широко,� :. 
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--··----------------------- --- --------------- -- ·-------- -- ----------------------------- ---- ---· 

'- Эт�п рса.11пащ-111 нововвсJ,::ю151 

внс.::�:рснии в новые сферы. 

Рса.:н11ация в конкретной 06.1асти. при l 
которо\r нововведение фактически перестает быть 

таковьш 11 постепенно утрачивает свою нови·шу. 

(Как пра:ви.10. этот этап ·1авсршается появ;тенисч 

рс,1.1ьной а.1ьтсрю�тивы и:ш '3Ю1ены данного : 

нововвсдснш1 бо.1ес эффективньш). 
1. 

--------··-·-------·-- - ---- ---------------- -- ------ - - ---- - -- ------------------- ----�--- -- ·--- -

(, Этап с:0Ер;1щсния :11,11::шта1:ю1; Данный этап сокращения щtсштабов 

пр1шенс1-1ня нововведснюr. с::юпанный с ·1ю1еной 

его пос1е.]\ ЮЩJШ нововве;:\С!ШС:11. 

--- --------- ------------ -- - ____ _J 

К01--н�ч1-ю, приве.:rенн;о� выше схе,1а после;ювательности сменяющихся 

друг друга этапов инновационного проuесса представляет собой очень 

упрощен1чую пос.·1едоватс:. 1,ност1, разворачивания реального процесса. 

Конкретный ишюва11.и;ншый про1�ссс ве обязательно вюпочает в себя все 

расс\10трен1:ые этаны в их строгой пос:�е.ювате"1ьности более того, 

ука1анные этапы ,1101'/ 1 иметь раз:rичную продолжительность. Так 

наr1ример, после научного сп :<рып1я могут пройти долгие годы, прежде чем 

появятся о:.1агоприятные: ,.:оциа.1t>11ые и эконо;1,1ические усювия для его 

испо:rьзования. rvio;--кeт (J-{сJзаться весьма трудным и. сам процесс 

распространения нововведения. С другой стороны, эффективность от 

реа.1113,щ11н нововведе1-н1я 1;ш же \11лкет прояв:1яться в течение длительного 

пер110_1а врс\1ени. ]\/11-оJие ново1-шедения древних времен (водопровод, 

стртпе.l ы:.:тво доро1 и 1 _1.) .-10 сих пор с ycпexoNr исполь3уются 

с0Бр.:�\1енны111 че:rовексш. J1ап реа:шзации 1-ювовведения может и совсем 

пре1,-рати гься, напри\1ер, 13 сю13и с появлением более эффективной 

,IL1ьтернативы. 

Таюн1 образом, инновапию \Южно рассчатривать как комплексный, 

це:тснапра.вл енн,,rй, про псе с соз,1,н-rия. рассматривания и использования 

опре.,rеленного г:ововведения. 
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Рассмотрев цели и1-1новационного образования, подходы в изучении 

стр�ктуры 1;1н11овационны.\. iiроцессов, а также их формы и этапы, хотелось 

бы представюъ наше випение при,1ерной структуры инновационного 

прснесса ( см в Прило"ке1ти A)Jt 11новационный процесс всегда связан с 

11eprxo.r.o:1,11 1, качестненно ,11-юе сос1 ояние, сопровождающееся тщательны:\1 

11срес\1отро,1 всех устаревших по:10жений и норм. Он обладает 

собс:твснноli внутренней .юпшой и направ:1енностью, которая, в свою 

очсре.1ь, опреде:тяется :1Оп11(0Й ра31,ертывания от идеи самого новшества до 

егс практического испо.11) юванш1. а также .югикой отношений между 

участю11<а \I 11 ин1нов;;1т1J10Н1i,11 (J процесса. Инновационный процесс обладает 

опре.Jе:1е11ной устойчиностью сi1агодаря наличию механиз,юв 

са\101юспроюводства. Pa3.·t 1чные наборь1 этих механизмов и их сочетание 

об,с:�ав:пштот как ,11ю1 ,юбра шс иннова11ионных процессов, так и 

ин;нши.:�уа.1ы1ы;i обтш ка11,�юго 113 них. Далее. :viы пред;1агаем рассмотреть 

свойства 1шнС1ваш1онно1 о пршrесса, знание которых, необходимо 

'l1Ч и I ы вать 11 ри юучснии ·1 с:оретичсских основ инновациовных технологий 

(с\1 ! lри:11)11iение Б). 

Стои� отметить, что инновация в систе\1е образования и учебном 

прсн:ессе р(.:а.1и3уется в 1нсrе ог1реде.1енных средств, форм, методов и 

прие\ЮВ а также в образе техно:ю1 ий. Большинство педагогов-новаторов 

утвержда10·1 . что повысит�. J(ачество образования в нашей стране возможно 

п\,·т::::·\1 ·гехi1ологизации 11роцесса 

1-Ш!ЮВ3JН[Оl IIЫX TC\.нo;roi- IЙ. I 1() 

обучения, за счет применения 

пре;,кде чем сог.1асится с этим 

yтв1�.)iIClE'Jiи,;�.1, ,1ы .10.1ж1,1,1 выя1;111ъ сушнсн.:ть понятия «инновационная 

техно.юп1н что и б)дЕ:т c.tc:.1ai-ю в 1юс.1сдуюшей главе. 

J акиJ\:r образом, в даш- ой главе мы расС\ютрели не то.1ько историю 

рювития нововведений, но 1 попы I а.1ис1е1 раскрыть инновационный пронесс 

с \10\1 ента 3арождения идеи вп:1т 1, ю ее распространения и реализации. 
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1 .2 Сушность, содержание понятия << инновационные технологии». 

Тра;ш ционная педагогическая наука складывалась в условиях 

автс,ритарнсго общества на опре.Jеленной системе социальных ценностей. 

В 1овых об,:тоятельствах r1режняя педагогическая теория не срабатывает. 

Гiеред:овой опыт практич.еской деятельности многих учебных заведений 

110;1.тверждаст стремление педаго1 ических коллективов к активному поиску 

эффективных форм,, годходов и техно.Jогий в работе с учащимися. На

дан ЕЮМ эта [Те, в педагогической литературе вводятся новые термины 

<<инноБ2щия:>. <<Инновационные гехно.1огии)·>, «инновационный процесс», 

<<1шное.=щ1ю11ная деяте:тыюсты:,, которые в свою очередь акцентируют свое 

вн.ш.1ание педагогической общественности, на необходимость 

цсленаправ .. 1ею-юй творческой работы по со:цанию принципиально новой 

систе:v1ы об1·чения детей. нсесторонне учитывающей их индивидуальные 

особсю-1осп1 и отвечаюцей 1.ютребностяl\1 

Г)'i\lЭliИC'J 1'1ЧССКИ ориентированной ЛИЧНОС'I И. 

общества в воспитании 

В дальнейшем мы 

попытаемся раскрыть сущностные характеристики данных терминов. 

На•,не:.\1 с тер:1.шна «технология». 

С.юво reXfIOЛOl'Юf при:\1енительно к воспитанию вошло в лексикон 

пe.JaI оги 1 1ес 1-<ОЙ науки топ_а_ ко1 ;1а внимание специалистов обратилось к 

иск\сству воздействия на ;1ичность ребенка. В энциклопедическом словаре 

дается пшо1:� <шределени,�: технологии: '· ... ЗаJ.ача технологии как науки � 

выпо. шение физических, \;, ,1ических,, механических и др, з:акономерностей 

с 1-1е.;1ьк) 1Jпреде;1ения н испо:тьзования на практике наиболее эффективных 

и Э1:,:ономически!\. производственных процессов·,. 

�,1Jе:,к�1.у те.v1 это слово. пришедшее к на,1 от греков, если судить по 

составляюши\1 его �:орня:11, бы.:10 рассчитано на более универсальное 

исл,J.1ьзо1з:ш ие техн ос искусство.. \1астерство, логос учение. 

Гk, 1а, огическая технолш И.1J это научно обоснованный :выбор характера 

воз.1ейств11я в процессе оргю1изу,�:.\I0го учите:1ем взаимообщения с детьми, 
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прои sBOJJl\1 ы й в uе:·11ях максимального развития .1ичности как субъекта 

окру-;,ка�-ош.е !1 действите:1 ьности. Педагогическая технология есть некоторая 

проекцш1 теории и ,н�тоди1{и воспитания на практику воспитания, 

ссj)окусированный в одной точке, краткой по времени, едва уловимой по 

слособа,1. 11нд�шидуали:шрован1-1ой в силу 111:ирочайшего многообразия 

персс1На:1ьных особеннос1с1i .1ич1юсти учите;rя и ученика. 

Пс,:�апJп1ческая техно;югия выявляет систе:--.1у профессионш1ьно 

:шач�нн,1\': у\·1сний педагогов по организации воздействия на воспитанника, 

пре;1.1агает ел особ OC\II,ICЛei lИЯ техно .. югичности педагогической 

дся 1 е.п,1-юс·r 11. В насг оя щее время в педагогический лексикон прочно вошло 

пошпие: пс;�агогической техно.1огии. Однако в его понимании и 

употреб�1ешн1 существун�т большие разночтения .. так как данные термины 

по-ра-;НО\IУ 1нтерпрстирую !(Я пеJаГОГЮ1И-JIОВ,ПОР,Ю'1И. 

Так Б тс1:tковом словаре, техно.югия ознс1•rает совокупность приемов, 

гчт"1�няеr,1ь,х в како:�1-.1иоо J.еле, :v�астерстве, искусстве. 

По \Н1ению Ь.'J. Лихачева, педагогическая технология -это 

CCJБ,.)i(\'ПHOCI Ь пси :<.0.:1 о 1 о-· г1 ед.агоги чески х \'Стано во к 
.. 

' 
определяюших 

спе1Jиа;1ь1-1ы 1i набор и ко1111ю1-ювку форм, методов, способов, приемов 

обучения, в,Jсшпателъных с�-;едств; она есть организационно-методический 

1-1нструме1парий педагогического процесса.

В. П. Ьесп2i.,1ько mic,1 с:1едующее определение: Педагогическая 

техно.югия ··· по содержате.11)1-1ая техника реализации учебного процесса. 

И IT Вс.i1<ОБ сч1,-1тас1 .. что педагогическая технология - это описание 

пронес са ;ю,. 1 иж:еню1 п.�анир\ е:ш)rх результатов обучения. 

В :V1. JJJ,�ireль расс\1;при3ае:т техно.:югию как искусство, мастерство, 

уменне. совокуnност�, мс,1 (цов обработки, изменения состояния_ 

�,11. 1:..I0ш;1лов поп. 1,;�х�ю.1оп1.ей обучения, подразумевает составную

ПfIОJJ(:'ссуаль11ую часть 1и.1ак1 и ческой системы. 

Сог.1асш1 же В \1. f•vlш1axoвv. педагогическая технология означает ·'' 

прод> \JaI-1rнy10 во всех ;1еталях \1Оде:rь сов1\1естной педагогической
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д:сяте.1ы1ости по проек1 ированию, организании и проведению учебного 

11рснссса с 1Jс3услов1'1ы,1 оfсспечением ко,1еt;юртных условий для учащихся 

11 учителя:. 

1-Iаибо.]ее обобщенное определение предлагает М.В. Кларин: 

<(Jkдaгor ич1:�ская техно:101 ия означает систе,1ную совокупность и порядок 

функцио1--rирования все,. ЛИЧНОСТНЫХ .. инструментальных и

\le:·1 о.юлоп1ческих сре,_1,ств, испо.1ьзуемых дш1 достижения педагогических 

це.пеiш[] 6: 1 i 1-

[:: ·' нашем ПОНИ \!Ш-IИ!1 11сш1гогическая технология является 

солержателы-1ыч обо6111е11У:С\1. вбирающим в себя смыс.1ы всех 

опре.Lс:1ениii ра3:rичных авторов (источников). 

Понятие <шедагогическая техно:10гия» может быть представ:rено тремя 

асг::е·кта\1И. 

1;, на:,.1 11шы1м: пещtго1·ичес1-:ис технологии - часть педагогической науки, 

ИЗ) ·1.с,юшая и разраоатываю11�ая це:1и, содержание и методы обучения и 

11рос::1-.п1рую ш1я педЭI'СJ и чески,-: про1rессы; 

2) пrю11ессуалы-ю-описате:1ыrы,1: описание (алгоритм) процесса,

сов1J1;угшос111_) целей, с1.иср�1.:ания, \1етодов и средств для достижения 

план11руе,1ых ре:зультатов оо:, чсни11; 

3) про lrсссус=шьно-, tействt:11ны,1: осушсств.1ение технологического

( пе11агогического) проL1есса, функционирование всех личностных, 

инстру\н:·нп.аьных и м1�J<Jдо:юп1ческих педаго1 ических средств. 

Т:1ким о(iра:юм, пе,Jап)1·1 11еская техно.lогия функционирует и в качестве 

на:�· 1-;-1i. исс.11.: .. 1ующей на111::ю:1се раниона.-1ьные 11ути обучения, и в качестве 

систс\IЫ способов, принi1.11по11 11 регу:1ятивов. при\1еняемых в обучении, и в 

кач,х гве реэ.rы-юго прош:сса ,J{1�. чения. 

1,,'ГICJJЬ пJ1rробус1,1 р,lскры гь сущность понятия «инновация». 

1 !,1учное понятие <,11 н 1,ш,ац. IЯ>> сформу.шровано, опре.делено, но имеет 

мног \.1аспек·1 ный см l:iic.1 !lо511з.I5JКпся словари. научные статьи, труды в 

кm орьrх расс,1атрш:аю1 ,,:я р._1з.1 ичные характеристики сущности понятия 
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:<ш1нl1ващ1я>> Так Ко,:икас1шрова, расс\1спре:ла пробле.\1у изменения 

обра J,Jвател ы-юй с репы. ее 1�ачественной основы с точки зрения 

гrршr,:ссуа.ш)ного и твор 1 1 секи, подходов, 

Слю1сугнюс:ть спо,1 в�тствующих источнико1в, каналов передачи дает 

преJ.ставление о сущносп1 rюнятия «инновация» и определяют его(В 

инl �1 ратиюю\'1 виде пре,tст:11. 1с1ю в Приложении В). 

Понятие иш-ювания Е с.юваре под ред. И.В. Шестака звучит так: 

<<инн11вация»-· новая те,1111ка, л:;.х1ю"1огия, являющаяся результатом научно

техн 11 чес кого процесса [ 1 7 J. 13 образовании инновация выражается в 

наю·,1 1е1--�:ии и видои:=:\1L:не1111:1 разнсюбразных инициатив и нововведений, 

прИБ\J;1я[цих к IB\JCI11:i1v1Я\I в lфере обра:ювания, трансформации 

сод�1,1ю1ния обуlrения, 1швышс11ш1 1..:ачества. 

Ч :о )Ке касается Л.JJ. 1 Iршожина, то его опреде.1ение по отношению к 

тер\111ну 1,1 н но вац1,1 я Ш\ЧlП с:rедующим обрюом: «нововведение 

(ИННL•ВЭLIИЯ) это н.:.1е11,111рав:1енное И3\tенение, которое вносит в 

опрс,1.е.1енну1:-о социа:rьную е_л11111ну - организацию, поселение, общество, 

груп1 :у - новые,. от�-юситс:1ы1с: стаби:rьные э.1е:v1ентьш. 

С оит ол,rетить. ч 1 �) i?L.111 разработкой техно:югий в образовании 

пе,J.,1! ,)ГИ··новаторы :::ан 11 ,1аю. с:1 , lc.ШIIO, то ИТ\ чение\1 собственно новаций 

срав1-1ите:.1ыю недав110. 'JтCJ сы13а�-10 с те:\1, что образовательная система 

Kaз,J\CT3J-la ,l()ТГО упоре GOБc1.icl ,iНHOl3aLIИЯ\'1. 

!.l;шоваш1;.1 в обра3ова .. 11и считаJотся новшеством, спениаJrьно 

спр1.1сктированными., p,l3JJ'1l ,,J 1 ,н1ны \Ш и:1и <<с.1учайно открытыми» в 

пор:.�.:ке пеаагогической ин11щ1;пины. При этом, в содержание «новшества» 

BICJI0'!3IO Г и науч но-· 1e\J111 1 r �с кое знание определенной новизны 

(В.М Псы.онскиti), 1,1 Н·JВЫ1: .ффективные образовате.1ы-rые технологии 

(В.!\/[ Беспа.:1ько, В J3. С ,:рш: J1' . и выполненный в виде технологического 

оги.:::лия проект эффскгив1101 lJ 111-шоваuиошюго педагогического опыта 

гот(. 11 ;;1го к i,шсд.рен�,1ю I l l . .J 1. J узикJ. нововведение - новые качественные 

сос1 (J 1ния У 1 1ебно-восш11 атс.: 1,1 . • >й i!рактики - \IОгут и.\'lеть при внедрении в 
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гrрактику до.-1ж:ностей педагогической и психологической наук 

(А.А.Лрl\1Ш-юв), при использовании передового педагогического опыта 

(Я.С.Турбовской). 

В за�зисш\10сти от фундаментальных возможностей все педагогические 

нововведе1шя можно разделить на: 

1. новов.ведения-условйя� обеспечивающие эффективный 

образовательный пр()цесс, новое содержание образования, инновационные 

обра:ю:вательные среды, социокультурные ус.;ювия и т.д. 

нововведение продукты (педагогические средства, 

гех1-юлогические обрюовательные проекты и т.д. ); 

3. оргуправлен ческие нововведения ( качественно новые решения в

структуре образ.овательных систем и управленческих процедурах, 

обеспечивающих их функционирование). 

Следует отметить, что все образовательные нововведения можно 

Jю�ассифиш.ировать и по приз:наку интенсивности инновационного 

11вмене111v:1я и.1и уровню инно1вационности. В таком ракурсе представляется 

возможш,1ч выделип, восемь рангов или порядков инноваций ( см. таблицу 

2) 

Таб:[ица 2- К.:�ассификаuия образовате:1ьных нововведений по уровню 

ИIIВОвацион 1-IОСТИ -- . ·------ ---·------- --··---·--------------- ---------------�---------------
�: l

Ранги ш-11-юваций Характеристика 

l Н):1еного поря;rка 
� 

Регенерирование псрвонача.,ьны,, свойст: 
СИСТС:l!Ы (воспрОИ'3ВОДСТВО. тра;rиционнои 

обр,новаrс.1ыrой систс��ы и:ш се э.1с�1снrа): 

- -------·------.. -- -----···------------ .. · - ----------------+------·-·---- - -

�� 

2. Псрвогс rюряд1:а
I 

Характсрюуются ко.,ичсё;венньши 

11·,:�1снсш1юш в систе�1е при нси·з��енно�r ее 

качестве: 
- -------- -----·------- ---··---- ------- ------------- --·------------------·-------+-------------

, . Вторс:го гюря.Jъ:а 1 Прс::�:с:тав.:шют собой псрегруппировк) 

э.1с:,1ентов систс:1Iы и оргаювационные и3�rснсния 

( напр1ю1ср. новая ко�1бинация и·звестны'I: 

пс;:�:агогически'I: C!)C.JICTB. ишснения 

пос.1с.::�:оватс:1ьности. прави . .1 И\: испо.,ь ювания и 

др.): 

- --------------------------· - -- -- ---·-------·-- - - ------------ --�---------------------- - - -- -- - - -
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------------------- --- -------------- - -- --------- ------ -
г-

--·-----

-1. Трел,сго пор5цка ' Пре;�став.тяют собой а;�аr;тационю� 

11т11енения обра-ювате.тьной систе,rы. в новы_'\ 

Ус:ювию; без выхода 1а пре;:хе.1ы старой ,щ::tе:ш 

обра-юваншI, 
1 

1 

-
---

--;�
-
Чс��;�1;;�;1�-;�>f�;;ка ------------------,-- -

--со::;р-��аг новый вариант решения (это чап�
всего. простейшие качественные И'З'<rенения в 

ОТJ,С:IЬНЫ:\ КО\ШОНеНТа:\ обра зовате.1ьной 

систс,1ы. обеспечивающие некоторое расширение 

се ф� нъ:циона.1ЬНЫ:\ во-шожностей): 
------------------------ -------------···-----------------'-------- ------------ ---- -- -

(,, Пятогс: пс,рн,::�:ка Ишщиируют со-ца�1ие обра-зовате.1ьны:\ 

систе,r <<НОВОГО поко
.
1еню1» (И'3\Iенение вее:,.,: и:ш 

б,пьшинства первонача.1ы1ы:,.,: свойств систбrы): 
---------------

-
------ --------
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поря;rка со-цаются обра-ювате.тьные систс,rы 1 

-:<нового вида» с качественны,� и-з,rенение,1 

ф,·нкционал,ны:,.,: свойств СИСТе),!Ы при 

СО:\]),lНСНИИ СИСТС\10-ОО])сl 3УЮЩеГО 

1 

ф1нкциона:1ьного принципа: . J --· - -- - ----- --- -- -- -- ------- --------------- -<----------

8, Ссл,,,rого порядка ! Прсдст.�в.тяют высшее:. коренное и-шенение ,

обра·юватс.тьны:,.,: еисте,1. в :,.,:оде которого 

,щнястс:я основной фующиона.тьный принцип 

С!!СТС\IЫ 
- -- ------------------- ---- -------------- ______________ ____l_ ------- - ------ -- - -_ _____ _J 

Так появ:1Яется «но вый рою> образ.овате.1ьных систем. 

Необхошгvю поюiеркнуть, что только последние три ранга инноваций 

характери3уются действительно сис:те;ш--1ыми нововведениями и могут 

лретендо ва�r l> на статус инновационных образовательных систем. 

Очевидно,. что на практике они встречаются крайне редко. По аналогии с 

принц:и Шl.',н1 функционирования сJ1ожных систем ( общая теория систем)

:1,11ожно сформиронать основную 3ако1-ю\1ерность проектирования 

инноваций чем выше ранг инноваций, тevr больше требований к 

научнообосноваю-ю1\·1у управлению инноваuионньrм прогрессом, 

В ко1-1еч1ю\.1 счете, целью �1юбой инновации является удовлетворение 

пютребностей и интересов людей новыми средствами. Это, в свою очередь, 

в,едет к ог1реде-�1енвыJ\1 качественным из:vrенениям системы и способов 

обеспечеш1я ее эффективности, стаби:1ьности и жизнеспособности. 
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Инновационное обучение рассматривается как привнесение 

�,1нновацион ных изм(�нений в цели, содержание, методы и формы обучения, 

:шрактер в ',аимодействия педагога и учащегося; их позиции в ходе 

обучения. Проана..:т11зировав разные точки зрения, касающиеся данной 

г1роб;1ематики, \itЫ предпочли определение инновации, использующееся в

1шучно\1 ·11руде <<Управление развитиеJ\1 школы» под редакцией 

\1.:\Л.Поташкина и В С.Лазарева, в данной работе понятие инновация 

осмысливается как <<це.:тенаправленное изменение, вносящее в среду 

1шедрения новые эле\1енты, вызывающие переход системы из одного 

состояние в другое>� [ il 8, 1 О]. Осмысленное привнесение новых эле\1ентов, 

1юторое JН)зволяет качественно менять са\1у образовательную ситуацию; и 

дает на;1,1 возvюжность характеризовать данное действие как инновацию. 

Ед1л·�ицы <шре.]ло:жения» инновации в области образования весьма 

'1111-югообразны. }Ложно обследовать инновации в профессиональной 

ледагогич.еской деятельности. Напрю1ср, возникновение новых

ледагоги 11{1:�ских просjJессий, таких как тьютор или фаси.1итатор [19]. Можно 

говорить об инновациях в методике преподавания конкретных предметов 

[2 О]. 

Но во все�� этих случаях инновации можно обсуждать скорее 

теоретич,:�ски., Че\J 

професси он (1:1 ьJн ой 

практически, 

педагогической 

Т.К. реализация 

деятельности 

инноваций в 

или методике 

преподавания существенно зависит от внешних условий, которые должны 

быть обеспечены извне по отношению к данной <<единице». 

Чтобы ты-отор рабоrr,ш в образовате:тьном учреждении, необходи\10 

снача.,11а и:�н�lГЬ такое образовательное учреждение, которое могло бы 

содержательно за,�·ребовать позицию тьютора. А инновационно 

ра:шорачи111аюwая методическая работа должна быть встроена в контекст 

соответс1 вующей ей стратегической учебной программы. Иначе она рано 

ил1-1 ПО3}JНО будет отторгнута или адалтирована к существующей 

прогрш.1\1(;:, и те�.,1 ca'lн,r:vi ее инновационность будет утеряна [21 ]. 
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Инновация в системе образования предполагает введение нового в цепи 

образования; разработку нового содержания, новых методов и форм 

обучения и воспитани.н, внедренvrе и распространение уже существующих 

гrедагогических сис�·ем; разработку новых технологий управления школой, 

ее развитие; школу как экспериментальную площадку; ситуацию, когда 

11Jко"1а И\1е1�т принципиально новую образовате.;1ьную ориентацию и 

осущестР.ляет обновление образования и воспитания, которые имеют 

сис:те\rный :(арактер .. :затрагивающий цели, содержание, методы, формы и 

другие компоненты системы образования. В основе их развития находятся 

две гругшь1 факторш',: 

- объе,,тивные: факторы - со:здание условий, стимулирующих развитие

и1-шовационной деятельвости и обеспечивающих принятие ее ре:зу"1ътатов; 

субъективные факторы, связаны с с,1бъектом 
., 

инновационного 

процесса., с его готовностью к инновационной деятельности. 

Субъекта�.ш ин�-,овационных процессов выступают ученые-педагоги, 

учите.1я 111 другие работники сферы образования, чья деятельность носит 

инновационную направленность. 

Чаще всего псшятие инновационной направJ1енности педагогической 

деятельности 

ишювацv1он1юго 

трактуется как совокупная деяте.1ьность субъектов 

процесса: исс:1едоватслей; разработчиков; 

производитет�й: специалистов, эксплуатирующих технику; специалистов, 

обеспечивакнцих оптимальные ус.1овия для созд.ания и распространения 

инновац1v1й. И гrока речь идет о коллективной деятелыюсти в рамках 

инновационного процесса, подобное опреде:1ение вполне оправданно. Но 

как только мы спускае�v1ся на уровень отдельно взятого субъекта 

требуетс51 1шой по,Jход, а именно как деятельность отдельно взятого 

субъекта инновационного процесса. И в данном случае объектом 

иннованионной деятельности являются другие вид.ы деятельности, которые 

,формирова:-тнсь в предшествующий период и приобрели к настоящему 
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вре:v1ени репродукп1 вный характер, а ее прие,1ъJ, способы или средства для 

;:щвного сообщества :подей статти носить рутинный характер. 

Что ж:е сти,,1у:трует инновационну1-о направленность педагогической 

деяте:1ьности ?' 

Ответ на этот вопрос обусловлен следующим: в первую очередь, 

конечво, н:ми социально-экономическими преобразованиями, которые 

происходят в обществе и в самой системе образования, той обновленной 

образовательной политикой, которая заявлена в Конституции Республики 

Казахстан. и Законе Республики Казахстан «Об образовании»( 1999г. ). Суть 

-:этой по:1итики зак.1ючается, в усилении гуманитаризации содержания 

обра:юва�-rия, непрерывном изменении объема, состава учебных дисциплин, 

введении новых учебных предметов; из,1енении характера отношений 

)Чите.1ей к са,юму факту освоения педагогических новшеств, проявлении 

1·] 1\1 И 
("" и:зоирательного, исследовательского характера к появлению и 

со:зданю-о педагогических новшеств, воплощении их в повседневную 

практичес1{ую работу с учениками. В школыюй практике чаще всего 

встречаннся такие пути обно1вления шко:п)r,. как: 

-ра:зв1>пие своего собственного опыта;

-заи,,кпювание опьпа, созданного другими;

-освоение научных разработок;

-метод проб и ошибок (на уровне осмысленном, целеустрем:тенном);

собст1венно эксперvшент практически не встречается в работах по 

истории педагогики. 

В зависимости от спепифики и места использования различают 

н еско:п} ко видов 

оргаНИ3,:ЩИОННЫе, 

нововведений 

управленческие, 

(техно.1огические, 

ЭКОНО\1ИЧеские, 

методические, 

соuиа.,1ьные, 

Fоридические и др.) (см. Приложение Г). Далее мы попытаемся 

преподнести те инновации, которые применимы в области образования. 

Технологические инновапии -� это новые способы изготовления про

д,у 1сгов, новы,� технологии их производства. Они создают основу для 
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развития промышленности и техно.lогического перевооружения отрасли. 

Г1ри,1ените.п ьно к сфере образования такого рода новшества касаются 

ра:ши LII-Jыx технических средств и оборуд.ования, использованного в 

об'i/Чении. с: позиrшй дидактики введение информационной среды и 

г�рогра:'l,1:\.1 но го обеспечения внесло огроwное количество новых

1юзvюжностей. Компьютерные технологии за счет своего быстродействия и 

бо.1ьших ре3ервов памяти представ�1яют собой принципиально новые 

средства обучения. 

Они позволяют реализовывать многие варианты сред для проблемного 

обучения, .:1ичности .. строить раз.;тичные схемы диалоговых режимов и 

�:п-ц.ивидуа:л,ных подходов в преподавании и учении. 

l'v1етод:ические инновации -- это инновации в области методики 

обучения и воспитания, преподавания и учения» организации учебно

вос1итате.:1ь f-IOГO процесса. Они наиболее распространенный и характерный 

тип новшеств в сфере образования, охватывающий процесс преподавания 

естествен111О··научных и гуманитарных дисциплин от дошко:тьного 

воспитания до высшего образования, подготовки и переподготовки кадров. 

На практике \1-етодические инновации часто связаны с 

организационными нововведениями. Они встречаются в образовате.lьной 

ситуации, когда ппанируемая цель, в общем, ясна, но методы и средства ее 

реа�пвации требуют д,:.)поm-ппельных исс.1елований. Этот тип инноваций 

доминирует в частных методиках, реже представлен в дидактике и теории 

воспитания. 

По хараJп,�ру вк:-1ада в науку и практику инновации можно разделить на 

теоретические и практические. 

К теоретическим относятся - новые теоретические концепции, 

подходы, гипоте:!.ы, направления, законоwерности, классификации, 

принципь1 в обучении и воспитании, \1етодике преподавания, полученные в 

резул,лп е научно-исспе;ювательской 

основу ин!1ювациою�1:,rх процессов. 

деяте:1ьности, положенные в
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Пракгические и�-1новации 

К практическим -�- новые методики, правила, алгоритмы, программы, 

реко,1енщщ11и Б 06;1асти дидактики, теории воспитания, школоведения, 

технические средства обучения, демонстрационная аппаратура, обучающие 

1,r контролирующие устройства, приборь1 и :\Юдели, натуральные объекты, 

аудиови:зуш1ьные средства, Важно от.1ичать новые знания от нововведений 

в области обучения и воспитания, В одном случае происходит 

формирование новой идеи, нового знания, в другом осуществляется 

процесс его при,'v!енеf-rия, 

Инновации характеризуются временными и качественным и 

параl\,rетра�.ш, Наско:rько они долговечны и как быстро стареют? Можно ли 

считать 1ювыVIи идеи, которые до сих пор не нашли достойной замены и 

остаются ::1,ффективны:ми') 

Бытует чнение, будто сущность инновации не зависит от вре:\1ени ее 

вознию-ювения, Главный смысл идеи -- установить, в какой степени она 

соответствует совре�,1епным тенденция:v1 общественного развития, 

обеспечивает высокую эффективность и качество обучения при рацио

нальных затратах труда педагога и учащихся, С этой точки зрения 

1гтрогрессив1:1ые идеи прошлого и построенный на их основе опыт нельзя 

рассматривать как устаревший, 

Действительно, 11,шогие идеи, высказанные в прошлые годы учеными

педагогам и, сохраняют свое значение и сегодня Их большое в.1ияние на 

развитие науки и практики никто не оспаривает, однако это не означает, 

что инновации, сформу."Iированные десяти:1етия назад, следует считать 

НОВЫ:VIИ. 

Наскс:,:11ыr:о новы vrи будут нововведения, в основе которых ;тежат 

известные в науке лоло;,кения? !\Ложно ли считать новатора:v1и педагогов, 

сумевших 3Недрить эти идеи в практикi) Нововведения должны 

оценивап,ся на 'v1ом�:::нт их внедрения в практику вне зависимости от вре

\1ени обнаро,:ювания исходной идеи, Сама идея может уже устареть, в 
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науке най.аено новое ре1ление, а нововведение только реапизуется. С этой 

точки зрения с.:1едует с�:ппать новаторами педагогов, которым удалось 

реализовать известные положения. Другое дело научная деятельность. На 

гrриоритет 11 науке \1ожет претендовать только тот, кто впервые по.1учил 

новое л=rание .. сформулировал его и обратил вни ,1ание общественности на 

эту проб.н::У1у. 

Понятия, характерные для техники, в определенной степени могут быть 

испо.,1ь:юваны 
� ,-гrри характеристике нововведении в ооласти методики 

обучения или воспитания, когда дается общая оценка работы. 

Нередки ситуации, когда идея известна, уже бы�1а внедрена в различных 

регионах, в рюных учебных заведениях и показала свою эффективность, 

однако в новых. специфи 1-Iеских условиях не расс:�v�атривалась. Речь идет о 

трудово:\11, :.эстетическом, экологическом, идейно-поnитическом воспитании 

и т.д. в различных регионах., старших и м:шдших классах, на уроках 

.гштературы,. истории, биологии и т.д. В какой степени здесь можно 

говорить о нови:ше инновации, если вопрос уж:е решен положите�1ьно в 

другом !\Тесте? Имеет ли право «местная» инновация на существование? 

г{ / у\rается, да:: Разница в со циокунь турных, экономических, 

организационнь1х ус.1овиях в отдельных регионах,, разнообразие 

возрастных групп учащихся и другие причины не позволяют механически 

копироБап, педагогv:ческие достижения. 

Для оценки нови]ны инновации в области образования более подходит 

к:1ассификация по уровням. Она отражает место полученных знаний в ряду 

известных и их прее1.1ственность. 

Уровень конкретизации. 

На этом уровне инновация конкретизирует отдельные теоретические 

и:ш практичесю1е шшmкения, касающиеся обучения и воспитания. Этот 

уровень в педагогической науке называют модификационным типом 

НОБИЗНЬII (Nf .J\1. Поташкин ). Содержанием его яв:1яются 

усовершевст вование, рационализация, видоизменение, мод:ернизация того, 
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[.rто имеет аналог (програм\1, методики, структуры и т.д.). К модификации 

относится и перенос известной методики на новый (или другой) предмет. 

Г1ри,1ером ЭТО\11У тvюжет служить перенос метода укрупнения 

дидактических едишщ, разработанного на математическом материале П.rvr. 

Эрдниевым .. в историю и другие учебные предметы. 

Инновацюl расширяет известные теоретические и практические 

1гш:10жения в обученил и воспитании. Полученное знание открывает новые 

грани лробле\1ы, которые ранее не были известны. В целом новшество не 

\Iеняет картину, а дополняет ее. Приl\Iером этого же типа инновации., в 

практической педагогической деятельности, с:1ужит широко известный 

опыт начал1,ных классов средней школы N�1 109 г. Москвы Е.Н, Потаповой 

по созданию методики оптимизации обучения шести-семя-летних детей 

[ '') ··)] Пl-ICЬ\'IY •... :. 

Новые ,1,;::тоды, которые предлагают наука и практика, должны 

обеспечивать высокий учебно-воспитательный эффект и стимулировать 

дальнейшее развитие обучаемого. С этой точки зрения далеко не все 

инновац:ии оправдывают себя, хотя на отдельных этапах могут быть по

.,учrены весь,1а обнадеживающие результаты. 

Критсри1,1 прогрессивности педагогических инноваций могут 

выражаться в р,вных результатах. Например, рюработаны новые варианты 

:\
11етодик:., к,:)торые частично или по.:шостью решают определенную 

проб:1е\1l·.�·. Выдвинуты новые концепции, идеи, классификации, 

охватывакJшJ·1е и объясняющие разпичные явления и факты в области 

обучения и воспит2шия. Перспективны разработка и уточнение гипотез, 

позво.1яю1цих строить новые проекты будущих воспитательных систем. 

Новые идеи и техно.1огю1 открывают пути и направления для да:1ьнейшего 

поиска., поз во.1яют выдвинуть конструктивные: предложения, создавать 

актуа:1ьные нсс:тедовател ьские проекты r1 программы. 
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Пред.ыгае:vrые нововведения должны быть теоретически или 

эмпирически обоснованы, соответствовать критериям обоснованности., к 

l(ОТОРЫ\1 относятся: 

опти\шльность .. означающая затрату сил и средств учителей и 

учащихся д:[я достижения ожидаемых результатов; 

резу:1ыrатИI!,1-юсть, выра:жающаяся в определенной устойчивости 

по:1ож1пе:1ьных р1�зу�1ьппов в деятельности учителей; 

---- вс:зможность творческого применения инноваций в массовом опыте. 

Леречис"rенные критерии позволяют отличать педагогические новации 

от педагогического прожектерства, научные и практические новшества в 

образовате:]ьных процессах. Они же -- эти критерии - создают основу 

д:rя педа�·оп-rческого творчества[23]. 

Что же касается опредс.1ения «инновационные техно.:югии», то здесь 

\IЫ 11ред.1агае:м определение, данное Г.Ю. Ксензовой. Итак, 

.:<Инновашюнные технологии - это гу,,�анистичесю1 ориентированные 

техно;1оп1и обучения., предусматриваю11нrе учет и развитие 

индивидуа.·1ьных особенностей обучаюш:ихся[24]. 

Обобш:ая все выше сказанное мы, на основе м-ногообразия в 

определениях пред:1агаем собственное, рабочее определение к понятию 

инноващv1онные технологии Итак, инноваuионные техно:югии это 

те:о-юлоп1и., котор 1)re акцентируют свое внимание педагогической 

общественности на неоохо,Jимость uеленаправленной творческой работы 

педагога по со:щш-шю принципиально новой системы обучения детей, 

всесторонне учитывающей их индивидуальные особенности и отвечающей 

потребностям обr_цества. 
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1.3 К.1ассиф�1ка�1ия инновационных технологий. 

Введение государственного стандарта профессионального образования 

(СПО) требует принципиально новых подходов к обучению, поиска новых 

тех1:--ю.;1ог�й обученr1я, совершенствования информационного обеспечения 

учебного процесса, системы контроля знаний. При этом важно помнить, 

что нельзя отбрасывать все то положительное и ценное, что достигнуто 

г1редшесл1,)(IОщими поколениями педагогов. 

Серы.знь1е из:vrе11ения в организации и содержании педагогического 

процесса вызваны социально-экономическими процессами, 

происходяшн,1и в 1шшем обществе. В условиях рыночной экономики, 

реа.1ьной и скрытой безработицы необходиw более высокий уровень 

лша.:1ификс11ции и компетенции специа.;тиста, обеспечивающий его 

конкурентоспособность. Динамика образовательных потребностей. 

совремею-юго ч t:ловека в философских, педагогических, психологических 

трудах сштдете:rьствует о необходимости создания в учебно-практической 

деятельности ус:юний для саморазвития личности преподавателя � 

обучаемого, условий для самоуправления, самоуправления участников 

педагогического процесса на основе личностной ориентации. Критически 

ана.1из состояния существующей практики СПО показывает, что немалый 

потенциал ресурсов совершенствования учебного процесса закт1ючен в 

управ:1енческих ВО3J\Южностях педагога и студента. 

Одна1со преиму1цественно авторитарная, манипулятивная стратегии 

воэдействия со стороны педагога приводит к неосмысленному выполнению 

11,1ногих его требований студентами, их привыканию к позиции 

исполнитепей, :шчастую несамостоятелы1ь1х, бе3ынициативных. Все это 

сви,1етеп1,с:твует об :жтуаurьности поиска путей реализании новых подходов 

к уг;rравле�-1 и10 обучением студентов. 

l-Iaм представляетс.н перспективным переход от работы по принципу 

''К 
- "то и что ·1/меет к проектированию и построению процесса обучения и
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На 11рактике гюс.1едовательное применение научных теории и 

рекоме:н;�аций затруднено в силу того,, что дидактическая подготовка 

гrреподаЕ,ат(:лей средней профессиональной школы не позволяет в полной 

\1ере исrrо:1ьзовать преобразующие во3можности педагогики, дидактики, 

трансфор�,н�:роватъ 1шучные идеи в эффективные техно:югии обучения, 

Гiроектирование и внедрение новых стандартов в образ:овании, сокращение 

объема часов на :\1ногие учебные дисuиплины, введение национально

регионального, а также отраслевого и местного компонентов, предметов по 

выбору обучаемых, значительное повышение требований к 

са:'lюстоятелы-юй работе будущих специалистов, к их не только 

гrрофессr,,1онш1ьным, но и общекультурны ,1, социальным, творческим 

воэ\южностям -, вес это требует усиленного внимания к дальнейшей 

научной и практической рюработке и апробации таких технологий, 

которые в :\1инимальное время, с относите.1ьно небольшими затратами 

способш�1 дать наиболее высокие результаты, заметно по13ысить качество 

подготовк1/1 выпускников профессион,шьных образовательных учреждений, 

Как показывает анализ работ ведущих ученых и специалистов, 

инновационные технологии �· ооучения лежат в основе определения 

образовательной политики CUIA, рювитых стран Европы и Азии, 

расс\�атр11ваются в �::ачестве главного средства ликвидации в отставании в 

области образования. 

Это напрак1ение нашло поддержку и в ЮНЕСКО. Технологии 

обучения определены как движущая сила модернизации обучения, как 

научная дисциплина, составной эле'.н�нт педагогики или дидактики, 

Педагогическая сис:те.v1а -- взаимосвязанная совокупность следующих 

ш-шариантнь1х элементов: обучаемые, цели обучения и воспитания, 

содержание обучею-1я и воспитания, дидактические процессы, педагоги, 

(lрганизаr�ионные формы. 

Структурно эти элементы входят в состав следующих двух 

укрупне1-rньrх б.-юков педагогической системы: дидактическую задачу и 
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технологию обучения. В первом блоке - дидактической зад.аче - отражается 

1Jе.1ь,. достижение которой обусловлено исходными личностными 

ю1чества:'.1и обучае,1ьrх и содержанием деятельности ( содержанием учебной 

диспип:шны ). Каждая задача требует ее оптима.1ьного решения в рамках 

опредепенной техно.]огии обучения, uе:лостность которой обеспечивается 

в3аимосвяз,шной разработкой и использованием трех компонентов: 

дидактического процесса, организационной формы обучения и

ква.1ификации прегюдавате:тя. 

В целоv1 же., эфсj!1ективная реализация любой современнои технологии 

1:\03\ЮЖНа ТОЛЬКО 

r-· ооеспече:-:1ия.

Такиl\1 образом, 

при шшичии хорошего научно-методического 

n отребность в вь1 сок о к вал ифициро ванных 

спе1Jиа�шстах предполагает освоение новых подходов к современноv1у 

образова.шпо. J,,J практика сегодняшних дне11 многократно подтверждает 

справед.шrвость иде�,1 о том, что цель обрюования заключается не столько в 

передаче обучаеl\1Юl\·1у определенного объема знаний., умений, навыков, 

сколько ,з фор:1,шровании таких качеств личности, которые позволят ей 

активно развивать свои способности, самоопределяться в творческом 

отноше:юrи, решать самостоятельно самые разнообразные задачи, действуя 

в раз:шч1-:1ых., �торой, 11естандартных ситуациях. 

3о вс:6,1 мире идёт поиск новьrх систем образования, более 

:1ем::жрал1чных, диверсифицированных и результативных с позиций 

интересов развития личности и общества Новьrе требования к уровню 

научной и функциональной грамотности и образованности в целом 

диктуются интересами выживания человека как биологического вида и 

сшшального субъекта на глобш1ьном уровне. Стре.'\1ление преодолеть в 

ооразоваr .. ии п ро,фесс ио нал ьную замкнутость и культурную 

огрш-шченность, орие.нтация на широко-образованную и гармоничную 

, 1ичность, характерны для всего \!lирового сообщества начала 21 века. 
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В новых соuиа.1ьно--педагогических ус:1овиях нужен педагог-

професс:1'1ошuт, который: 

•Iю-п,.�рвых, является сам субъектом педагогической деятельности, а не

то::н,ко носителем совокупных научных шаний и способов их передачи; 

• об;1ада1�т качествами и навыками прож:ивания и профессиона.-rьной

деятельности в полшкультурно\1 пространстве; 

• во·-вторых, ориентирован на развитие че:ювеческих способностей, а не

'JГО.,1ько на транс.:тяцшо :шаний, умений, навыков; 

• в-третьих, он у1111еет практичесю11 работать с образовате.ттьными

програ1'1rш1,п1, строить и решать развивающие образовательные задачи; 

в-четвертых, он способен проектировать. Это обусловлено и тем, что в 

061цестве появляются новые ценности: саморазвитие, самообразование, 

сам�:шроекгирование личности, ставшие основой новой парадигмы в 

педагогике, .rичностно ориентированного образования. 

В настоящее вр:��мя << педагогическое проектирование рассматривается 

как пр(:дварителы-1ая разработка основных деталей предстоящей 

аеяте.-rьности учащv1хся и педагогов». Педагогическая технология - как 

<шоследо вате;rьное и 

собой IOJM[IOHeHTOE, .. 

непрерывное движение взаимосвязанных между 

этапов, состояв ий педагогического процесса и 

действий его участников>> [18]. Педагогическая технология - это строго 

научное проектирование точное воспроизведение гарантирующих успех 

rrеааrоги•rсских действий. Педагогические технологии могут быть 

r1редстав:1сны как технологии обучения и воспитания. Наиболее 

суш:естЕ1е11ными при"Знаками технологии обучения в профессиональной 

l1IK0:1e я :в.1ян)тся следующие: 

1. Технология разрабатывается под ковкретный педагогический

за\1ысе.,1, в ос1юР.,е ее лежит определенная методологическая, философская 

по3rщия .звтора; 



2. Т ехню:ютическая цепочка педагогических действий выстраивается

строго 1: соответствии с целевы,ш установками, имеющими форму 

ткидаем1)ГО результата; 

3. Технология предусматривает взаимосвязанную деятельность

педагога и ученика с учетом принципов индивидуализации и 

,1ис['4)еренаиап:и и, огпимальной реализации человеческих и технических 

ВОЗМОЖН\)Стей; 

4.Эпеv1енты педагогических технологии должны с одной стороны, быть

воспроизводимы шобым преподавателем, а с другой -- гарантировать 

достиже1-1ие п.;�анируемы,1. рез,ультатов все.\1.и обучающимися; 

5. Органической частью педагогической технологии являются

,Jиап-юсл,1ческие лроцедуры, содерл;:ащие критерии, показатели и 

инстру,1ентарий из:v1�рения результатов деяте.:1ьности. 

Педаr огичес кая техно.югия есть один из видов человеческих 

технологиii базирующийся на теориях психодидактики, социальной 

псих.сыопш, кибернетики, управления и менеджv1ента. Технология 

обучения это системная категория, предполагающая организацию, 

управлен11е, контропь процесса обуч,::�ния и вкJ1ючающая следующие 

компоненты: 

-вы()ор содержания обучения, предусмотренного учебным планом и

учебно ir програм:\1ой; 

-выбор приорип:тны х целей, на которые должен быть ориентирован на

� � 

ооучае:ш,1х в процессе преподавания проектируемои дисциплины; 

- :выбор те:,,:нолоrии,. ориентированной на совокупность целей и на

одну приоритетную 1(ель,, разработка технологии обучения. 

В предыдущей гпаве �1ы уже он:1еча.ти, что в настоящее время нет 

четко зафиксированной юrассификации технологии обучения, однако 

1вы,11[,�:1яютс:я две градации - традиционная и инновационная педагогическая 

rсхно:юпrи обучения. 

113 аш�лиза педагогической "1итературы, мы выявили следующую 



1{;шссиф1,1 ъ:ацию модели инновационного обучения 

:�10,;:1.ерни::аJJии и модификации традиционной 

обучения)[2:5)4l](сУ1. Приложение Д): 
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(на основе 

системы 

1. Педагогические техно:югии на основе активизации интенсификации

деяте:1ьности :1/чащихся, к которой относятся: 

- игровые техно.:�огии:

-проблемное обучение;

-техш::,логии обучения на основе конспектов опорных сигналов

J:) с1--. llI ., -,1·1 <' ·=t · .:> ,,. . с,1,: . )Вс,

- ком11,rун [1Кативн::Jе обучение Е.И. Пассова и др.

') Педагогические технологии на основе эффективности организации и 

управления процессом, включающие в себя: 

-програ\1мированное обучение;

-техно.:-юпти дифференцированного обучения (В.В.Фирсов, Н.П. Гузик):

-технологии инди:видуализации обучения (А.С. Границкая, Инге Унт,

В.Д. Шадриков), 

-перс 1ектив1ю-опере:ш:ающее обучение с испо:1ьзованием опорных схем

при ко11л:v1ентируемо управлевии (С.Н. Ль1сенкова); 

·-груп1овые и кол.1ективные способы обучения (И.Д. Первин, В.К.

Дьяченко): 

·-компьютерные (информационные) технологии и др.;

3. Гlедаг�,)ГV[ 1-1ес1<ие технологии на основе методического

усовершrенствования и дидактического реконструирования учебного

r1.�атер11ата, вкпючаюшие в себя:

··· укр:) лнения ди;ы.ктических единиц (У ДЕ) ГI.rv1. Эрдниева;

··· техно.:тогия «дшшога ку:1ьтур» В.С. Библера и C.FO. Курганова;

··· система «Эко::югия и диалектика» .Л. В. Тарасова;

те);fюлоп1я реапизации поэтапного формирования умственных

действий П.Я.Гальперина 

- технология реализании теории поэтапного формирования умственных



действий J\1.Б.Воловича. 

Перечень инновационных технологий говорит о том, что у педагога 

всегда есть выбор. Но, совершая выбор, он до.1жен осознать это и грамотно 

внедрять его в прак:тику. �Jы в качестве проблемы нашего исследования 

выделяеI\[ педагогич:::ские технологии нэ основе эффективности управления 

и органи:;ации учебного процесса, к которой относится технология 

дис['4)ереш1ированнопJ обучения. Начнем рассмотрение данной технологии 

с опреде:rения понятия «дифференциацию>. 

Диффс:ренцированное обучение- это: 

1 )фс,рма организации учебного прсщесса. при которой учитель

работает с группой учащихся, составленной с учетом наличия у них каких

:rибо л-ra1 LJL:\1ыx .шя учебного процесса общих качеств( гомогенная группа); 

2)часть общей дидактической системы, которая обеспечивает

специа.1изацию учебного процесса для различных групп обучаемых. 

ДисJ)ференш1рованныi;i подход в обучении - это: 

1) создание разнообразных ус .. 1оний обучения для различных шко.lr,

классов. 1-руп1г1 с целью учета особенностей их контингента; 

2.) ко:,.1плекс ,11.етодических, психол ого-педагогических и 

организащ1онно- управленческих мероприятий, обеспечивающих обучение 

в гомогенных группах:. 

Принцип дифференциации обучения - положение, согласно которому 

педагогический процесс строится кш< дифференцированный.Одним из 

основшы>, видов дифференциации (раз;1еления) является индивидуальное 

обу•с1ение. 

Тех1-1,1).:1огия дифференцированного обучения представляет собой 

совокупнос�rъ организационных решений, средств и методов 

.=(Ифференцированного обучения, охватывающих определенную часть 

учебного процесса. 



По характерным индивидуально-психологическим особенностям детей, 

составляющи\1 ос:вову формирования гомогенных групп, различают 

ди (jJфepe 1:-1 ци ацию: 

- по возрастному составу;

·· по rю:1у:

- п1J обпасти интересов (гуманитарные, физико - математические, 

биолого·· ),:1имически,:;: и др.); 

- по уровню умственного развития (уровню достижений);

по личностно-психологическим 

акц,ентуации характера, темпераменту и др.); 

- по уровню здоровья:

типам (типу мышления, 

В шобой системе обучения в той и.:-rи иной мере присутствует 

д1нJ1ференцированвы й подход и осуществ;1яется более или менее 

ра:звлетш[евная дифференциация. 

дифференцированного обучения, как 

Поэтому сама 

применение 

технология 

разнообразных 

'
1,1ет,:.:�дичес ю1х средств, яв:1яется включе�-шой,, проникающей технологией. 

ОJ.наюJ в ряде педагогических систем д�,тфференциация учебного 

процесса я1вляется приоритетным кач[еством, главной отличительной 

особенностью,. и такие системь1 могут быть названы << технологиями 

,�ифферешшрованного обучения». 

К:шссификационные парюн�тры. 

По уроюпо применения: все уровни. 

По ф}Л()софской основе: приспосабливающаяся. 

Гiо 1Jcнoвнol'v1ry фактору развития: социогенная с допущение:м 

биогенного характера( всех выучить до одного уровня нельзя ). 

�То концепции усвоения: приспосабливающаяся. 

По орие1rпа1Jии на личностные структуры: информационная, 1) ЗУН-- 2) 

1('''.' '] 
.... _, у/ .
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По ),арактеру содержания: обучающая, светская, технократическая, 

общеобра:ювательная, дидактоцентрическая с ограниченной ориентаuией 

на личность, проникающая. 

По типу управ.:�ения познавательной деятельностью: система малых 

груrш + <<репетитор>:. 

По организационныN! формам: все формы. 

По подходу к ребенку: все виды. 

По преоблада�ощему методу: объяснительно- иллюстративная с 

элементами програ:v1мирования. 

По категории обучаемых: массовая. 

Целевые ориент;;щ:и и: 1) обучение каждого на уровне его возможностей 

и способностей: 2) приспособление (адаптация ) обучение к особенностям 

рю.:1ичны )( групп учащихся 

Согласно работе Г К. Селевко технология дифференцированного 

обучения представлена в виде: 

1) Внутрию1ассной (внутрипред�rетной) 

разработанной Н.П.Гузиком; 

дифференциаuии, 

2) Уровневой дифференциации обучения на основе обязательных

результатов., исследованной В.В.Фирсовым; 

3) К у.:1 ьтуро-воспитывающая технология дифференцированного 

обучения по интереса"� детей И.Н. Закатова. 

\!Iы акцентируем свое вни:\1ание на технологии уровневой 

аисj::ференниации обучения на основе обязательных результатов 

ратработшпюй В.В.Фирсовым, и попытаемся охарактеризовать ее. 

В данной техно.1огии предлагается введение двух стандартов: для 

обу 1-rения (уровень, 1<оторая долж:на обес11ечить школа интересующемуся, 

слособно ,11у и трудолюбивому выпускнику) и стандарта обязательной 

об1_11,еобраэсшате:l1ьной подготовки (уровень которого должен достичь 

каждый) Да�-rее \H,r рассмотрим конuеrпуальные положения технологии: 
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- Ба::овый уровень не.1ьзя представлять в виде «суммы знаний>>,

гrредна:з1--Jачаемых д/IЯ из:учения в шко:1е. Ведь существенно не то, что 

1вуча1ось,, а то, что реально усвоено учащимся. Поэтому его нужно 

огн;1сывать н терминах планируемых результатов обучения, доступных 

проверке и контршшJ за их достижением,, 

Обязательность базового уровня для всех учащихся в условиях 

гунаниз.,шши обуч�ни:я означает, 1по совокупность планируемых 

обязате:1ы1ых результатов должна быть реаr1ыю выполнима, т.е. посильна и 

доступна большинству учащихся 

- При де\юкратической организации учебного пронесса обязательность

базового уровня, о:шачает., что вся система планируемых обязательных 

рез.ультатон должна быть заранее известна и понятна учащемуся. 

-Мотивация., а не констатация.

-Предупредить, а не наказ,ать незнан11е.

-Приз.нание права учащегося на выбор уровня обучения,

-Прежняя психологическая установка педагога: «ученик обязан выучить

все., что дает ему педагог >>; новая психологическая установка для 

уча1дегося: «во3ьми столько, сколько сможешь, но не меньше 

обя3ате:11 ,ного>>. 

- Учашийся до:1)1:(ен испытывать учебный успех.

Таковы концептуальные положения технологии, знание и выполнение 

которых, IIO наше'v1у мнению, необходимо знать прежде чем применять на 

щ"1аЕпике �1.анную технологию. 

В чем :;ке заключаются особенности содер)кания данной технологии? 

В резу.:тьтате просмотра педагогической литературы, мы выяснили, что 

стандарты базовьrх образоватеJ1ьных областей, состоят из 2 уровней 

требован11й: 

l) к содер)I<аник> образования, которое школа должна предоставить

учащемуся,, 
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2) к содер:жаню-о образования, которое школа обязана потребовать от

�-учащегося,, и усвоение которого является минимально ооязательным для 

учащегося .. 

В связи с этим уровневая дифференциация предусматривает: 

нали[-rие базового обязателы-юго уровня общеобязательной 

1то,::�готовкл, :которого обязан достичь учащийся; 

ба3овый уровень является основой для индивидуалязации и 

ди(jJферен 1Jиации требований к учащимся: 

- базовый уровень должен быть реально выполни!\!! для всех учащихся:,

- систе.\1а результатов должна бып, открыта(ученик :знает что с него

требуют); 

- наряду с ба:зоным уровнем учаще,1уся предоставляется возможность

повышенной подготовки, опредешпощаяся глубиной ов.�:адения 

содержа1-1ие,1r учебного предмета. 

Это обеспечивается уровне:v� обучения, который превышает уровень 

'11и11и\1;ы11)ного стю1.=tарта (ножницы). Пространство «ножниц»- зона 

ближайшего рювип�я (.Л.С. Выготский) - :ыполнено дополнительными 

вариантатv1и - <<Лестницей» деятельности. Здесь обучение происходит на 

индивидуа�1ьно11.1 \ШКСИ\1алъно поси.1ьном уровне трудности, что 

оптими3ирует развивающую функцию ученья (Л.В. Занков ). 

Осношюе \'Словие уровневой дифференциации по Фирсову 

систе:\fатическая повседневная работа по предупреждению и ликвидации 

пробе.�:ов путем орлшизации пересдачи 3ачетов[26.65]. 

Педагоп1чес�:ая технология уровневой дифференциации [27.48] имеет 

прочную [IСИХОЛОГО педагогическую основу, исходящую из 

rтсихолопiческих утверждений С.Л.Рубинштейна о включении объекта 

\Н,rсли в 11овые связи в процессе мышления и тем самым выявления в нем 

новых свойств и способностей. Другой психологической основой 

техно.1опrи является теория Л.С.Выготского о переходе в процессе 

умственного развития ученика и:з зоны <<актуального развития» к зоне « 
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б:11нжайл:его развития », которое :vюжет осуществлено на основе 

аеяте.1ы1ости,, переходящей репродуктивного уровня к продуктивно11у. 

,·-� 
.:JTk( ур()ВНИ деятельности обеспечивают разные уровни усвоения 

материа.:1а. В,.П.Беслалько выделяет четыре уровня усвоения учебного 

:\rатериа.:�а: ученический, алгорит\шческий, эвристический, творческий. 

Ученический уровень обеспечивает только такое качество знания, как 

правилыюстъ, выпо;шение заданий, не требующих трансформации знаний. 

Алгоритм11ческий уровень усвоения обеспечивает такое качество знания" 

как полнота и действенность, т.е. ученик может перечислить все ведущие 

эш::менть: :знаний, дать определение кажд.ому из них, а также выполнить 

;адания по теме с прш\1енением полученных знаний и умений. 

:Эвристический и творческий уровни о,беспечивают, кроме перечисленных 

1.:ачеств знания, таюке их осознанность, систе11атичность и прочность[28]. 

Трад.иционное обучение не позво::1яет учитывать уровень знаний, 

Уl\1сний и навь1ков по деятелы-юстны'vI характеристикам, т.е. насколько 

\'Ченик освоил матернап: осознанно, прочно, системно, полно и т.д. 

Традиuионно также не учитывается тот фактор, насколько применяется 

учеником приемы \Н,rслите.тьной: деятельности - анализ, синтез, сравнение 

вьцеление Г.lаJВ�юго., рефлексия и другие. Все это приводит, по мнению 

сторонников технологи:и уровневой дифференuиации, к необъективному 

оцениванию деятельности обучающихся .. 

ЕсЛJИ( обучение будет организовано по траектории, устремляющейся 

от ни:зшего уровня 1<: высшему, то оно будет развивающим, поскольку при 

:,том ра:;виваются уыения, :\1отивы, активность, качество знаний и 

',11ышление. Процесс оценивания осуществляется методом сложения, за 

основу 1шторого берется минимальный ученический уровень, 

предусмотренный Госстандартом по изучаемой дисциплине Задания этого 

уровня ДОЛЖНЬI ВЫПОЛНИТЬ все ,.. .. ооучающиеся 

способностей,, уровня развития и таланта[29]. 

независимо от их
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Почему мы выбрали именно технологию уровневой дифференциации'? 

Ответ на этот вопрос мы решили искать, в ходе затруднений связанных, 

при осушествле:нии учебного процесса. 

Личность ученика самоценна, и у каждого пришедшего на урок есть свой 

личный олыт, свое восприятие окружающего мира. Самое важное признание 

самобытности и уникальности ученика. Но как осуществить это, если в группе 

25-JO учевиков и каждый индивидуален 1rо-свое:\1/'

Педаr·огичес кая наука давно установила: «Обучать надо не всех, а

каждогш>. Но говорить об этом возможно только в том случае, когда при 

обучении акuент делается на развивающую функцию. Для формирования и 

развития знаний и инте.:�лектуальных умений учащихся необходимо 

организсвать их  работу по самостоятельному добыванию знаний в 

проuессе творческого пшrска с любым источником информации: учебной,, 

научно-популярной литературой, наглядными пособиями, натуральными 

объ1�ктами или тестами, составленными преподавателем[30]. 

Возшv1 кают следующие проблемы: как организовать самостоятельную 

работу каясюго учащегося на протяжении всего урока, как сделать эту 

работу 111-пересной, :насыщевной, полезной, как проконтролировать 

уро13ень его знаний, уvrений, навыков, как обеспечить коррекцию знаний? 

Дифференuированное обучение - это различный подход к обучению. 

Значение его трудно переоценить. Традиционно-иллюстрированная 

теююлогия ограничи 1'lает возмткности развития личности ученика. Ученик на 

уроке пассивен. С:1абые ученики чувствуют себя еще слабее, а сильные 

работают вполсилы. Дифференцированное обучение это личностно

ориентированная ·л�хноло1гия. При ней появляется внутренняя мотивация 

учащихся. Диффер,:�нцированное обучение называют еще «обучение 

ба:шсу без отстающ11х>>. Необходимость дифференцированного подхода к 

об:ученrпо диктуется времене1. Современный урок - это урок, на котором 75% 

учеников 110.:�учили оц,.�нки Такая задача практически не выполнима без 

лиф,феревцированноrо обучения. 



Дифференцированное: обучение вк:тючает в себя ряд этапов. 1 э·rап:, 1 )Диагностика пробелов; 2 )Развитие познавательного 

инт,=реса. 

Пробе:тьt бывшют нескольких видов: 

А) В знаниях.. Необходимо вести диагностическ�по карту учета 

знаний. Это обычный лист ю1етчатой бvмаги .. где слева написан список 
... , ,' 

учащихс51 1оасса, а вверху перечислены основные умения и навыки" 

КОlГJрым v1 ученик до.пкен овладеть при изучении данной темы. После ответа 

у доски, проверки домашней или самостоятельной работы поставьте «-» или 

«+>> напротив фамилии в соответствующей графе. При подготовке к уроку 

достаточно будет заглянуть в карту, чтобы определить, кому какую 

карточку надо дать. Когда ученик ответит на <<4» или «5», поставьте ему 

·:<--:·>. Карта учета знаний полезна и в ситуации, когда учитель очень

кропот:лшо работает, дает много карточек, хорошие оценки, а на 

контро:л,1'-ЮЙ работе по.1учает низкие рез.ультаrы. Ученикам предлага.,r1ис:ь 

не те карточки! 

Б) Пробелы в мышлении - здесь ну:жны упражнения по развитю-о 

:югики. 

В) Отсутствие прилежания - надо учить учиться, и здесь бывает 

необходи\'JО психологическое воздействие. 

)' -· J Ра:::витие по3навательного интереса.

В урок и дОJ\.,uш.п--rее задание над.о вк:почать интересные задачи,. 

кроссвораы1, проводить олимпиады, нестандартные уроки. В итоге 1-го этапа -

разбить класс на гру1шы: наибо:1ее подготовленные: те,, кто может усвоить 

материал шире программы. 

[ - ос1-ювной уровень - те,, кто способен усвоить программу.

ПI-уроЕень госстандарта. Группы эти непостоянные, не надо 

пересаживать ребят по группам. 

Продо:r:,нительность ] ··ГО этапа около ;щух месянев. 
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Выводы 

В перiю,11 разде:н� <<Теоретические вопросы инновационных технологий 

в професс1;юн:апы-1юw1 образовании учащихся колледжа» представлен анализ 

состояния исследуемой проблемы с позиции современных международных 

достижений филосос!Jш1, педагогики и психологии. 

Опираясь на труды русских ученых (В.П. Беспалько, В.В.Давыдова., 

Л.В. Занкова, EJ-I. Ильина и др.), мы рассмотрели основополагающие 

педагогvl 1-Iеские идеи., которые составляют основу инновационных 

технологий. 

В пе,�агогической науке, несмотря на имеющиеся фундаментальные 

раб,Jты у 1-1еных - пракппсов, остается не изученной в полной мере проблема 

реа�тизации инновационных техно:югий в соответствии с запросом 

общества сегодняншего дня, техно;1огий, которые должны быть 

эффектию1ыми по результатам и оптимальными по затратам, гарантировать 

достижеI-н1е определенного стандарта образования, на качественной основе. 

Проведеш-1ы�i теоретический ана.:шз развития инноваций подтвердил, 

несюхщн�,,юсть его изучения и исследования. Было выявлено, что 

инновации что в с11сте:1ме образования и учебно.vr процессе реализуются в 

вид1� опреде:тенных средств, форм, '\1етодов и приемов а также в образе 

технологий. Данный фактор, подтолкнул нас на рассмотрение 

инновационных технологий, где первоначально мы попытались дать им 

о пр,�де:·rе н: i,re. 

В исс.:н:довании рассмотрены были различные мнения педагогов

новаторон(В.П. Беспалько, И.П. Во;rкова, N[.B. Кларина и др.)по 

определе . .-1ию термина <<технология», а также рассмотрены мнения других 

1rедагогон-·исс1едователей, по определению термина «инновацию> 

(Г.I\1.Коджаспирова, В.И. Андреева, А. Маджуга). В конечном результате, 

было сфор111rуш1ровано рабочее определение термину <шнновационные 

техно:юпш». 
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CлeдyJOJJJЯMI эталом явилось раскрытие классификации инновационных 

тех:нологий. которые наиболее приемлемы в профессионшrrьноv1 

образовании и в качестве проблемы нашего исследования, выделили 

педагогич.еские те)�:нологии на осноне эффективности управления и 

органи:шпии учебного процесса, к которой относится технология 

уровневсй дифференциации. 

В >,:оде исследования рассмотрели, данную технологию, как 

технологию решающую проблемы� учебного процесса, стали 

ориентироваться на попытки ее реализации в учебном процессе колледжа. 

Д:1.я более полной характеристики расс}1атриваемой проблемы было 

выявлено, что традиционное обучение не позволяет учитывать уровень 

'Шаний, умений и навыков по деятельностным характеристикам, т.е. 

насЕ<олько ученик освоил материал: осоз:1-�анно, прочно, системно, полно и 

т.д. Все это приводит,. по мнению сторон ни ков технологии уровневой 

.::�ифференциаци и, 

об,,,чаюшихся . 
.. , 

к необъективному оцениванию деятельности 

Есл v[ обучение будет организовано no траектории, устремляющейся 

от низшего уровня к выrсшему, то оно будет развивающим, поскольку при 

:пом р.:пвиваются у}1ения, мотивы, активность, качество знаний и 

\1ышленJ;е_ Процесс оценивания осуществляется методом сложения, за 

основу которого берется минима:1ьный ученический уровень, 

предусмотренный Госстандартом по изучаемой дисциплине. Задания этого 

уровня должны Быполнить все обучающиеся независимо от их 

способностей, уровня развития и таланта. 

vf3учив теоретич:��ские основы внедрения инновационных технологий в 

профессионюrыю.м образовании, мы подошли к необходимости поиска и 

юучения са:\юго лропесса реализации инновационных технологий в 

гrрофсссиошшьном образовании. 



Рi\ЗДЕЛ 2 [1роцесс ре:ш-шзации инновационных технологий в 

профессиональном образовании 

2.1 Огrьпн<}-пепагогическая работа по реализации инновационных 

технологий :в профессиональном образовании 
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При пров,едении опытно-педагогической работы по реа.:1изации 

ю-шовацнонных технологий мы руководствовались теоретическими 

основаv[и шнлего исследования и разде:шли экспериментальную работу на 

не:с:колысо этапов: 

1. Диагностический этап - анализ состояния научно-методической

базы колледжа, ана:1 из работы преподавателей по выявлению инноваций в 

1-1х педагогической деятельности и предложения путей по ликвидации

препятслвий, с целью реализации инновационных технологий в 

педагопv[ 1-теской практике. Затем проводилась работа по освоению 

техно.-топ1и дифференцированного обучения, вь1явлению связанных с этим 

лроб:-rем 11 получению первых результатов, направленных на решение 

неотло:жных учебных задач 

2.Фор;-1"rирующий этап- проведение исходных констатирующих срезов,,

реализация юшовационной техно.1огии, отслеживание результатов, 

контрольные срезы., отработка практических приё:мов исследования,. 

осмысление полученных результатов, выяснению значимости этой работы 

для .---�ичностного роста каждого учащегося. 

3.Итоговы:й этап ... обработка данных, ан,шиз всех результатов, описание

хода и результатов э1:<сперимента, распространение инновационной 

технолоп1и в ледагогиче:ском коллективе ко;mеджа(90 преподавателей), 

нап рав�rен.1с�ая организация опыта по реализации его другими 

пре подава1ге:-1ями. 

В ош,п1ю-эксперименпшьнюй работе, проведенной в Экибастузском 

[ТО.с[1,пехническом колледже, мы опирались на разнообразные методь1 
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исследования: эмпирические ( наблюдение,. беседа, анкетирование, 

статистис1еская обработка экспери:мент,L1ьных данных), а также методы 

теоретического исследования ( сравнение, обобщение, моделирование). 

Работа была построена таким образом,, что сначала изучив проблему, 

стоящую перед колледжем, мы 

реализации 

вьrяви.1и причины, мешающие ее 

В ходе эксперимента работа велась по следующим направления\11: 

1 J[сследовательская деяте.:1ъность по вопросу реализации 

1л1Jювационных техно.тогий в кол:1ед:ж�: и анализ методической работы 

кол:1ед1ка. 

2. Выявление проблем связанных с

техно.1огий. 

применением инновационных 

Исходя из гипотезы исследования и поставленных задач, мы начали 

проведенин эксперимента с определения основных затруднений, которые 

про Я:ВЛЯ.К)ТСЯ в ходе реализации инновационных технологий, столь 
-- ..... r-' несюходим ых для из\1ененин современно и системы ооразования. 

ОднИ\НI из главных решпваторов новшеств, в колледже являются 

преподаватели и мы прове.'lи ряд анкет, с целью понимания педагогами 

видJл,rост�,,1 нашей проблемы. Целью анкетирования было выявить, на 

основании опреде:н::нных критериев, какие инновационные технологии 

ЩJИ\rеняюг препод:аватели на своих занятиях (полностью ли применяется 

технология, или применяются ее отдельные элементы на определенных 

этапах :-:а11ятия и т.п. ). 

Таб:�ина 3- Показатели применения инновационных технологий 

1треподавате:тями Эк1Убастузского политехнического колледжа 

, -·-- ----·-·---------------·--------------------- - -т------------- -------.---------

:v!сце.ш инновационю,1,. 
r е.\ нo.1orиii

Тс:,,:но.1огия 
прюrеюrстся 

ПО.lНОСТЫО и на ВСС:\ 

этап:1:-,: 3анятия 

Пр1шсняются 

ТО.1ЬI0) э.1е:11енты 

данной Те.\О.lОГИИ 

l ___ ---·-·------------------------ ___________ l_ _______________ -�---·



--··-·---------·--- .-----··-------------------1--------�--·-----------l. Игровые · 1 5 
-----·- ---·------··------------------ .. -J---·------------------------

н.ис 

2. Про6.1сшюе обучс·· 2 
i 
1 ! 

i 
1 

---- ·--г-------�-�--г 
11 ·,· Тс�;но ;то гии обучен и ,r на ос1-н:,ве J<ОНСПСКТОБ ' 2 1 опорны.\ сиrна;юн В.Ф.Ш,1та:юва 

--------·--------··-·------- ------------ -- ' -·---------------· :---------1. Тс�:но:rопш ,Jiифф�.:· -1рснцнрованного 1В Б Фирсов ВЛJ\з;rк) 

10 

[ 5 
- -- ------·----------·-·----- --------·-- ---------------------------- ----5. Т:::��ю:юпш шциви 2 ·f.\Уа:11пации 
��-�,��::::��:'='_:н,]·[· .\

1

. _____ -1 ________ JI ____ _ 5. Грпшовы:: l5 1-:0.псктивные способы обучсния(И Д Тkрвин.В.К.Дьячен1,,J) -7. к;;,11�.:;�;f�:;-��[(:-�;;;.:-т----�----- -·- --- () фор:,1ационныс ·1 те),но;югии 1 

- - ,-т;�,�;�;,;,, -�-;;";;;t-- - ' ------.- 1 -----;;-
ЧCCJ,(:ro \!ЫШ.1СНШ! 

1 1 

- ----:)�гii�;�;��:���];i�;;;;;;�i-т----3------- -�------] -1об,ченис j 1 

-�----------------- ------+---------� - ;---lO. Ко,,1,1Унию::тивнос 1 ' f; обучс:нис Е.Н.Л,1ссова 
i 

l - -- - -- ---------------- ------------- _1 --------�--.J __ _ 
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Результаты анкетирования показа:1и,, что большинство преподавателей 

применяют на практике" не всю техно.1огию, а лишь ее опреде.1енные 

элементы. 

Другие же при'1еняют элемент одной технологии на различных 

этапах :занятия (например, преподаватель информатики Ч.Н. Подлесная 

применяет :э:темент технологии уровневой дифференциации только при 

проверке знаний по пройденной теме; п Итак, прежде чем далее искать 

ответы на существующие проблемы реподаватель культурологии Б.А. 

;\табаева прим(:няе г элемент проблемного обучения только на этапе 

изу:.�ения нового "латериала и т.д. ). 

Аналвируя данные анкеты, перед Шt:\1И встает ряд вопросов: 

1. f\/[ожно шr считать, что колледж работает в инноваuионном

режиме .. ес:ти основная масса преподавателеfi используют на занятиях 

:шrнь отдельные элементы определенноиr техно:тогии? 

2. Какие причины не дают педагогу реализовать на своем

предмете полно,_:тью всю технологию? 

.3. Что необходимо осуществить для решения данных проблем? 

Ответы на эти вопросы мы стали искать с анализ.а деятельности 

�11етодиста коллед,тш. Нами были рассмотрены планы научно 

,,1етодичесf,ОЙ работы и методических советов в колледже (см. 

Приложение 7. ') i\нали:з документации выяюсr положительные моменты 

rю разработке мерощтятий на учебные годы, куда были включены 

пок:�адыr по внедрению 1в педагогический процесс новых технологий. 

k[так, прежде че.м далее искать ответы на существующие проблемы 

проблемы .v1ы решили, определить показате.:rь профессионализма наших 

преподае,ателей, и применение ими инновационных технологий в ходе 

учебного лроцесса (01.табл. 4) 



Таб:1ица 4 Локазатель профессионализма преподавателей 

Экибастузс1.;ого ттолитехнического колледжа 

Всего педагогов: 90 

Группа педагогов, 

применяюших 

ию�овационные 

Педагоги, 

желающие работать 

инновационном 

режиме 

не 

в 

Группа 

технологии 

педагогов, 

применяющих 

элементы 

инновационны 

] х технологий 

1 

i 

педагогов. -·-·----��------ ·---------+--педагогов педагогов: 1 

3 вь1сшая 

категория:, 

8 - I категория; 

15 ·· П категория 

5 мо;юдые 

преподаватели; 

10 без 

педагогического стажа; 

7 -- стаж бо.1ее 20 ле-r 

4 I 

категория; 

8- II

категория; 30-

1,юлодые 

преподаватели 
--------- --·--·--·····-------� - _ __ _  _J 

Педагоги, 11.\н:::ющие: 

1. высr_нее профессиональное образование-· 83L1еловека, среди них

высш1ее педагогическое-43 человека.

:2. среднее слециальное образование -·7человек. 

Преподаватели, имеющие педагогический стаж: 

1. 1 О и более .�ет-43 человек;

) 5 - 1 О лет- 9 человек; 

3. 1-5 лет - 43 че.1овек;

4. до 1 года ·- :5 1 1еловек.
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Из приведенных ,цанных, мы выявили,. насколько педагоги желают 

работать по инновационным технологиям. При этом, замети:v1 

соотно1пение молодых и опытных ледагогов, почти 50% педагогов 

составляют каждый из данных категорий; и :шшь 9% преподавателей 

имеют средний стаж работы (то есть, заметен большой разрыв между 

пеаагога\НI << старо, о » и « нового поколения). Заметим, что некоторые 

'\Ю�-одые преподаватели, как и преподаватели с большим Итак, прежде чем 

дштее искап, оп:егы: на существующие пробпе,1ы стажем работы не хотят 

приl\1енять инновационные техно.�:огии в процессе обучения. 

l'v1ы на основе ссбеседования попытшшсь узнать, с чем связаны данные 

яв.-1еню�. В ходе опросов молодые преподавате.1:и, говорили, что им не 

хватает времени для 1вучения дидактических :v�атериалов по инновациям, в 

свя:ш с бо.Jы1юй педнагрузкой. Что же касается преподавателей с большим 

стаже1\1 работы,. то они «не поддаются нововведениям», в силу своей 

привычки,. считая что альтернативы для традиционной формы обучения 

нет, а поиск инновапионных технологий обучения это бесполезная трата 

вре:.1ени. 

Особое вниl\1 анис, стоит уделить количеству преподавателей с высшим 

образование\.1, но 1е И\1.еющих педагогического образования. Данное 

нвление сня3ано с тем, что колледж готовит студентов по техническим, 

экономическим и горным специальностю1 узкого направления, где 

преподавате.1и по слец.д.исциплинам имеют высшее, но не педагогическое 

образование (экономисты, инженера, которые должны были работать на 

гrрои:зводстве). Таким обра:зом \1.Ы определили, что воможно применение 

rшнювашюнных технологий на практике затруднено в связи с те\1, что 

11реподаватели не в шыной мере владеют теоретическими основами 

инноваций, так как не умеют должным образом ориентироваться в выборе 

11а11более прием.l1емой для их пред.v1ета техно:10гии. Для наиболее точного 

определения причин: мешающих реализации .\1Ы решили посетить занятия 
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преподанателей ко.:rш:::джа, и в ходе которых пришли к следующим 

ретультатам( см. таб.:шцу 5) 

Таблина 5 Сравнительная таблица посещенных занятий в колледже 

фор,1ы об} ']СЮIЯ 
i

l 

тр:цициа иные 1 ИСПО.IЬ"3�1{)Щ11\ 

------ - ------------------------------ -----+----------1--1 _ А i\ _ >Ко.-�асва --1-5 

2. Е.С 1kр!.1�н
е
ва 

· 
; ):: ,:,:::�:,

е
в - -- --1'-----;:----г -:: 

' '· 

- --------------------- ----------------------·- ----t------- -----'--·----·---------

,'j 3-Б Пустогачева --1-7 

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

7_ В-1< flэкенов,-1 50 Х5 

В ходе посещения ] О занятий, и их ана:rиз.а мы 

-+-------

==1-
1 

_J +--

=-
!

j____ _j 

выяснили, что ИЗ 10 

преподавателей то�IЫ(О 3 применяют инноваuионные тех_нологии, и там 

гrроцент успеваемости и качества знаний намного выше, чем у педагогов 

�:оторые работа:-rи [IO традиционным форма\1 обучения, также видна 

:шинтересованность студентов в и=�учении предмета, и как результат 

г1р�ловые �11еста на олимпиадах. Это говорит о том, что если у одних 

преподавателей стоя:1а проблема внедрения новшеств на свой предмет, то 

у други>.: инновашюнная технология не просто лрименялась, но и 

преподносила свои по:южительные п:1оды. Из этого следует, что 

необходим обмен опытом: посещение занятий, открытых уроков, не 
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то:IЬКО среди преnодавателей цикловой комиссии определенной 

направленности (например., между преподавателями ЦК социально·-

экономических дисциплин), но и среди преподавателей, различных ЦК 

vr1vтеющих другую направленность (например, между преподавателями ЦК 

социаль.н10·-экономических и гуманитарных дисциплин). Обобщая данные, 

ПО.l:ученные в lipoцecce исследований (бесед, анкетирования) мы 

в:ыяснили.. что многие педагоги готовы работать по инновационным 

гех1-:1ологинм, но испьпы:вают трудности следующего характера (см. 

таб . .�ицу 6). 

Таблица 

деятельности 

технологий 

6-Средний анализ 

преподавателей 

3атруднений в 

при применении 

педагогической 

инновационных 

Перечень ·:::пр� ;:щений. ,,!СlШIЮЩИХ 1 Ко.1ичс:ство ·::атру;:щяющихся 

ИСПО.IЬ ЮБс! шпо 11нноьаций 
- ------·----··------------·--····-----·----- 1 ___ ,. __ . 

1. Нс sватает .1и;1актич,,ского :1rатериа.1а.l 7Cl'Y<, 

_:1.L11: бо:1сс по.люго раскрытия теоретических 

осн:ш Ига�;. 111x:r:•oe чоr да.1ес искать ответы 

на С\ ществнощис проб:1сш:,1 инновационных 

тсхно:югий 
' 

- - -----------------·- ----------------· . ------------------- ---------------

.!. С:уJrс:·п:уст с.-1а6,я свя3ь ,rсжду CJ0% 

т�ор ней и пра пикой .J.lJI вю2;:�рсния 

н
о

в [
1
1::т

ва

_:��-::_�:
)

�-:::�:::_ ---------- 1 --... --.---· 

;. Нсобхо;пшы Yc.1oю1Jl д.111 повышснияТ �,О'Х, 

ола.1 ифию1 щш 

11рспсцавате:lя11 
(В 

нс 

'1с;1а г ог ичс: ко го обр;п ова ни ;1) 

особенности 

И\lеЮЩИ\! 

. ---·--.. ----------"--------------·--·. ------·------+----------- - --
-I НС',:к1п:а врещ::ни \' ,10.lодых ! .. ll)';;, 

прспсцаватс:1сй. И'J-'Ja 60:1ышой пс.:�ш1груз1ш. 

1.-�я обрабсТЫ'[ ,:(И;:щк�-ичес�,:ой .1итсрс1т� ры С 
ие:11,Н) выяв.·,сния П])ИС\1.1('',IОЙ Е .]3HHO\I:, 

прел [СТ� '] с \НО.Х>П!И 

' 

_ ____ ___J 

l 

1 
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Данные анкеты, свидетельствуют о том, что самому педагогу не 

справиться с данными проблемами. На основе перечня проблем, которые 

были выявленьr в ходе нашего исследования,. мы определили два фактора 

(внешний и внутренний), которые коренным образом могут повлиять на 

процесс реали3ации инновационных технологий в нашем колледже. Под 

ю-�ешни\1 фактором мы имеем в виду ус1овия, которые должна создать 

администрация нашего ко.1леджа. 

Но, по нашему :мнению, для реа:тизации инновационных технологий не 

будет достаточно оююго внешнего фактора,, здесь необходимо учитывать и 

внутренний фактор Внутренним фактором \1Ы считаем нацеленность 

каждого преподав:пе:ля на овладение теоретическими основа\1и 

инновациош-1ьrх технологий, и стремление испспьзовать на своем предмете 

альтернатт1вную инновационную технологию. 

Продолжить работу мы решили при помощи методиста, путем 

проведенин :,!fетодического мероприятия, с целью ознакомить преподавателей 

с rш1ювационными vюде.:�я\iи обучения, которые наиболее приемлемы в 

профессиональном образовании(см. таблицуNо ). Наибольший акцент был 

направлен на рассмотрение техно�1огии уровневой ,дифференциации. 

Затем., в ходе исследования, мы предложили преподавателям анкету для 

вын1вления их по:шции по отношению к технологи и  уровневой 

дифференциации (c11,,,r. таблицу 7). 

·габ.]ина 7- С'редний показатель отношения преподавателей к

гехнологии уровнев<)Й дифференциации 

Критерии. ОТIЮСЯЩИСС:f! к те:-;но.югии ' 

"ровневой ;хифф1:ренцнации 1 

Отношение

г. ------------- ------ ·-- ---------------····--··- - -------�-�------+----------------· 

1 J. А.кл а,�ы-юсть (соответствие 50 

ГС\НО.10ГИ11 социок, .1ы,рной ситуапии 

р:вви гия о15шесrва) 

-- --- ----- · ·-------- --- -------·------ ------- ---------------+-�----------· 

2. Нови зш1 ( степень ор1-1гина.1ьности 1 ·ю

ннновационн ьr ·, 

преподавате.1ей 
-----, 

к даннье1 

1 

l 



------------------------------------ --------------г-------------пюх-.:о.::юв. своеобр,вное ссчетание. 

1,о,1бинирован111;

11шестного. представ:шющ11:, в совоЕУпности

1юнишу)

------------------------------- ----- -------------+--------
3. Обра·юват,�.l:�-ная 1н.•1чи,10сгь (степень ' 70

13.ШЯl'!ИЯ инновации

на ра·шнтс1с. воспитание и образование

:тичности)

----- --------, -· ---------------------- -----------------1-------__ ----. -1. (_)ОЩССIВСШ-lаЯ 'ШсiЧЮIОСТЬ 1, :1(1

,: ВО \.]СЙСПIJ[С иннонац�ш Шl 

ра>,Ештис сисгсчы обр:1·юш1н;�я в цс:0�1)

5. Реа.-11в\ е :110сть (реа.тс-·ичность [ :Ю -

ию-ювации и управ:шоюсть

июювациою-1 ы ,; процессов)
---· -· --··--- ---·--�-·-------·----------------·--·· _____________ _____1_ ______________________ _ 

_ _____' 

�-J 
'

___J 
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Данные анкеты, свидетельствуют о том, что не все преподаватели 

ув1;:ренъ1 в полной реализации техно.1огии, 50'% преподавате.1ей 

сомневаются в то1.1, что технология окажет положительный результат на 

процесс обучения в цело\1. Нашей же задачей будет показ:ать, на примере 

собствен 1;ого опытно-педагогического исследования, что технология 

уровневой дифференциации приемлема для внедрения ее на занятиях, она 

�шляется одной нз. инновационных технопогий, применяемых в 

профессиональном образовании студентов. 

l�Iaч шrая свою л едагогическую деяте.1 ьность в колледже, в качестве 

гrреподавате;-�я истории мы стол:кну;ти:сь с несколькими проблемами, 

которые мешали вести нормальный учебный процесс:1. у учащихся 

отсутствова::� интерес к предмету. так КШ{ они считали что придя учиться на

гсхничес1су10 (экономическую) спеL:иальность И!\1 не нужна история. 2. 

!\1етоды тради:ционного обучения давали низкий процент как успеваемости, 

так и качества: З. с1га.10 за\1етно, что сту.1енты осваивают знания и способы 

,:tеятельности ло-·разноv1.у. Различен темп, уровень, прочность, тип 

\1ышления., да1говременность сохра�:1ения знаний. Освоить же 
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определенный :�иннмум дошкен каждь1й обучающийся, а мы должны 

реапизовать требования стандарта. 

Эти проблемы подтолкнули нас на поиск оптимальных решений 

выхода ИЗ данных проблем. J-1:спытуе\1Ые стали заниматься 

сачообра:юнанием, в ход:е которого рассмотрели, какие инновационные 

технологии могут ломочь в работе. Бы.:�а выбрана технология уровневой 

дш:l1ферен.циации. 

Иссле;ю1вю-ше r,лы начали по направлению развития творческих 

способностей учаrцихся и активизация интереса к предмету через 

.аиффере:нцированный подход при оt5учс:нии истории. 

На различных занятиях мы использовали все виды 

дис�:ференциро:ванного подхода: вариативнс,сть темпа изучения нового 

'1 a-1-1�pИ'l 'I rl. �. .... (. j ( �' дисl)ференцированные задания на этапах закрепления и 

контроля; ооучение по - разно\1у содерясанию материала; различные виды 

работы учащихся; ;щфференциация помощи со стороны преподавателя. 

Согласно требованиям технологии дифференцированного обучения 

экспери:-.1ента.шьные грулпы были разд.елены на подгруппы по уровням 

усвоения �.-rатериа.;rа: 

1. �{ровень С ученический или репродуктивный (учащиеся 

выполняют 3адания на !Воспроизведение :1.rатериала; сюда вошли учащиеся 

�:ровня Г,Л). 

2. Уровень В -- алгоритмический (учюциеся выполняют задания на

11рименение :знаний в стандартных условиях; сюда вошли учащиеся уровня 

()) 

3. Уро1!,е fIЬ А --- творческий или полутворческий (учащиеся выполняют

шдания на применение знаний в новых условиях, на моделирование, 

гворческие 3адания; сюда вошли учащиеся уровня П). Примеры заданий 

,щны в Прило:жении -•�� 1. 
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l. Дапее, мы решили выявить исходный уровень мотивации по

гrредмету история Казахстана. Для этого учащимся была пред.:1ожена 

1-rеболыJJая анкета <•Ты активен на уроках истории, пото:v�:у что ... » (см. в

Гiрилож:евии Е). 

Таблина 8- Уровень мотивации учащихся на работу по предмету 

-------- --- ------ ---- ------ ---,------------ --------1 
Вопрось1 анке гы I Сентябрь 2001 r _ % 

: -------- _______ ----- --L--------�-- ------ -1 
l .ХО'[,�ШЬ <)() 1 

по:ту•шть :--орошую 
OUCHK\ -- -------- ----- -- ----- --- --1---------- _______ ' 

2 Стрс 1111шЕ,::я 1, ,.цо1'1- :i7

рсншо прсп=·�(:1вагс.-1е) 1 
-- --------- ----- -- - --- -- ----------- --------1 

1 Тебе 11рав1гго \ ш.11- :,5 

натъ новое 

--1-.Hp;ШIJТCJJ 

истории 

\аНЯТJ IЯ 

:5. Хочешь -.;орошо вы- J 5 

Г :IЯ) 1сТЬ В Г.bl'J,1-.; 

lднш:урснш,оь 

1 

6.Июср.::с:н:� история как [ �-
1 

' 

нау,:,1 j 

____ ., _________________________________________ __j _____________________ ....j 

7J-IpaвнrcJI ВЫС:Юli'ЗЫБс)ТЬ 1 �-9 i 

·�вое :•.шсю1�

1 

1 

[___ ·-·--------------------- --------------- --�------------ ______ _J 

Из ан,�лиз:а анкеты, мы заметили, что большинство учащихся не 

3аинтересованы в изучении истории, так как счипtJIИ, что придя учиться на 

гехническун) {экономическую) специа.,11ыюсть им не нужна история. Значит 

rтеред на�111 стояла работа по и:змененшо :v1отивации учащихся на предмет, 

мы должны были заинтересовать студента. 

В соответствии с этим преподаватель разрабатывал для каждой группы 

учащихся свои задания на дом, продумыв2L1 вопросы для закрепления 

новой темы или ПfHI!t:rv[ы работы на уроке. Це:rь одна предоставить каждому 
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учащемуся задание или вид работы, которые будут одновременно и 

гюсильн ы ., и интересны. Именно это сочетание-� «Я могу и мне 

1нJтересно» создаёт стойкую, повторяющуюся из пары в пару 

положительную мотивацию на работу, сотрудничество с одногруппниками, 

на обшение с преподавателем. Выпо:1нс:ние дифференцированных заданий 

и деффференцированная работа на паре сочетались с регулярным 

проведев:ием проверочных разноуровневых работ (после изучения темы 

шш ра3дела). Гilервь1е 1 ... 5 вопрос о в требуют простого воспроизведенияl 

·vrатериала уровня Госстандарта и при прави:1ьном ответе обеспечивают

"3',". с 1' 5 учащемуся оцевку ледующ1--1е _,- вопросов предполагают

применение :знаний по образш:у, реш1:::ние стандартных ситуаций. При 

пршвилыюм выполнении этих заданий учащийся получает оценку «4». 

Гlоследние 3--4 вопроса требуют у\1ения решать нестандартные задачи, 

применнть знания в новых условиях. Гlри правильном выполнении всех 

заданий студент по:тучает оценку «5». С\1ысл подобных разноуровневых 

работ в том, что ка)кдый студент имеет воз\1ожность выполнить все 3а

.rания, но выпо:нrяет те, которые ему по силам, отчётливо представляя свой 

уровень и по:1учая стимул для дальнейшего развития и роста (см. примеры 

в Гiрило)r,:енни N� 2). 

Продол)кая жспериментаnьную работу, мы :задумались над вопросом: 

11Ло каJ<ИJЛ критериям отс.1еживать и оценивать развитие интереса к 

предмету и творчесъ:их способностей учащихся?» Изучение соответствую

щей .1итераiуры и собственный опыт Итак, прежде чем далее искать 

ответы на суп][ествующие проб.1емы позволили нам сфор:v1улировать 5 

=:адач, которые представляют собой своеобразные «ступеньки", поднимаясь 

по которым студент преходит путь от овладения надпредметными 

уменияу1 kll и навыка:111и до формирования гютребности в самореализации 

через решение творческих задач. К этим пяти :задачам мы подобрали крите

рии, по:зволях>щие отслеживать работу каждого учащегося на каждом 

шнятии. !\/Jlатерис:ш снели в таблицу ( см. табл. 9) 
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Табли11а 9 Соотноше1-1ие задач исследования и критериев оценки 

результатов 

---- -------------------- -----------г---------------------------
з
а
д

а 
·ш I К�::

итс
рии о

uе
н

к
и 

f--------------------------- ---------�------------------ ----' 1. Фор:11 щ:ювание Тра;::щционная :i-ба.l.:IЬШJЯ систсщ1 

1-rа:шрсд:11стны ,; у:11 сtш й и

! 
-----j 

навыков 

� - -,л.,;; "; ;;;;;;;,;-- --1- -У'нпыааися -�юнчсстsо сп .1еmов. коп--)р_ь_1_е - -н-е--прояв.:1ялr , 

интереса к 111х.:�::11ег:1
1 

с:112д:, ющих при·шаков. н1.1 с га.ш их прояв.1ять: 

ВСС\ \ЧЭЩИ',С11 а) ,,;тре:11.1оше огвсч;:1ть на кажJой паре. на всех этапах пары: 

б) :;тре:11.1с:ние) чавствовать в обс,ж,:�:ении (дис"уссии): 

в) ::трс:11.1енис прив.lскать J.опо.1юпс.1ьныи: :11атериа.т 

г) ЖС]Ш-!ИС ·задавать 1'\ОПJ)ОСЫ: 

.J) ::трс:1r_1сние ос:11ысти гь на с:1сд� ющей паре :11атериа.:1 предыдущего. 

Крит,�рии: часто: иног;:1а: нс прояв.:1ястся 

.3.AKТIIВИkllIIOI 

стре:11.1енис 

Учитываются с:1еду1ощис поюпатс_:1и: l 
l" '· а) :,:1�енис выдс:rять,: :rавнос (в те:11с. в вопросе. событии и т.д.): 

6) \:11енис найти второ::тспсннос. допо.:1юпе.:1ьные факты. сведения и 1 

OC:l!ЫC.:IeHHO)I, :,своению 

1·1ю5ного :шпсрш1_:1а 
T.J: 

в) :, :11енис ра·з_1ичать причины и с1сдствия 

г) у:11енис видеть ра·н1ыс признаки одного яв.:1сния. 

Кр1перии: всегJа :110:;-кст сде.:1ать: иногда :110жст: нс :110жет. 

-- -.,-.>Op-;;;;;�;;,;H;z-i-- -УЧИТЫSОСТСS с_,,�:!' ю;;;;с --

IЮТ])СбНОСТI1 

EЫilO.IHeHHI! 

Б а) В творческих ·зада11шr, по.:1но рэскрывается своя точка ·зрения: 

б) Приводятся ;�рпис точки ·зрения: 

в) Отстаивается и обосновывается своя точка ·зрения: 

г) Своя точка ·зреншr по проб.-�с:11с допо:шяется выс1,юываниюrи по 

др�тю116:rюкюr) вопроссш: 

д) У:11енис и же.�:ание .:шть оuсю,: фактю1 и яв.1снию1: 

с) )Кс:1анис выдвинуть ]Х!'\Н:ЫС. в ТШ! ЧИС.]С и 

свои прсд.10:жсния. варианты. решений. гипотс·зы. 

Кр�rтерии: трад11цио1-нап 5-ба;1:rьная систе:-.1с1. 
---·----.J_- ·---------�----------· 



Ф(JJ:Ш ированнс потребности

! п1юяв;лъ свои пюрческие

� сп,::,сснS ности

01 (енивается:

а) Улrенис опре:rс.1ить (сфорл1у.111ровать) павную проб.1ел1у:

б) Навыки ана.1rла н синте·щ учебного :\rатериа.ы:
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в) У:\rснис исс.1едовюь выяюенную проб.1ел1у (на ученическолr

уровне):

г) Ул1ение поставить жсперюrснт и оценить его ре-зу.1ыаты.

Критерии: всегда и rю:шо: иногда и неполно: -затрудняется.

Перед каждым этапом работы (новым учебны:v� годом) мы ставили 

г1еред собой задачи, определяли содержание работы для решения этих 

шдач и прспiозировали ре:1ультаты на конец данного этапа. Оформляли в 

виде таб.:1иц:, 

Следунлцим шагом бы.10 выявление интереса к предмету по задачеNо 2,, 

,. путем проведения нао.1юдения, показатели которых мы предлагаем по 

данному образцу: 

Задача .Ni� 2 (кр1перии часто; иногда:, t1e проявляется) 

И мы, в ходе исследования выявилv1 следующие данные: 

Таблнца-· 1 О 

Кюахстана. 

Гiоказ:атели работоспособности на предмете история 

1- - --· - -- --------�------------------------ ---·-- ··---------���--�----·-

l. Стр:11:1ение отвечать на кгж.щй паре l,5 

. -· ----·--------- -----------·----···----- --------------+--�--------�---
С трс:11.1снис 

,::-бс:,, :оцени и 1юпросов

:; Г1 р 1ш.:1е,rснис

11ат,,риа.1а

\ чавствовать в Ц)

допо.1ните.1ьного I, 

- - ---------- -------- -------------�------------------�---t--------
.. [ Стрс'I .lсние ·шJ.аватъ вопросы

1 
55

:'i. Стреч.1снпе 001ыс:1и;ъ на паре [ 50

JX"3: .-1!,таты rrрсо,цушей пары

·---- ��

-�� 



71 
Резу.·1ьтаты наб.юодения показали, что существует явная проблема в 

уровне работоспособности учащихся, в связи с незаинтересованностью в 

гrредмете. Выход из данной ситугции, мы рассмотрим в следующем 

параграфе. 

Теперь пе:рейде11.1 к задаче No 3, по выявлению осмысленного усвоения 

учебного :1vrатериала . Для этого мы использовали также 11етод наблюдения., 

следуюшего образна: 

Задача н�: 3 (критерии: часто; иногда:, не проявляется) 

Таблица 11 (обра:�ец) 
··-·--·---·-·--·--·--- -----------··-·--- ··--------l-----� --,

Ф.И.О. )'\1ен1nс У1�енис Ущ:нис ви;:�:еть 

зьцс.l:нь ' наити причины и 

У11ение видеть 

ра'3ные при3ш1ки 

вторОС1СПС!-i li Часто 1 .1авнос 

-- ] -,.,,,нORi,- - ---1- --Ч,<СН> - - r

C 

Част i 

------- ---- J__ ---- ----- -�--�-- --� 

с:те;ктвия 

Иногда Нс 

прояв.1яется 
__J 

По данв ому образцу были: выявлены показатели во всей группе. Ниже 

:
1,1ы предоставим эти данные(см. таблицу 11 ) 

Таблица 11 ·· Ко.:rичество учащихся, соответствующих критериям по 

:::адаче N2 3 

:--- ---- ·--- ---------------------------------·--- -, - ·-- �--- --- - -·--�,
Потннии (кр1п,:рии) , Сентябрь 2001 г .. 'У., 

�
- -[�Г}!;��II� --- - -l;bl;;�: �1-- �� �--- --� ; 

г:швнос 

\\1сние 

fiторостсщ:нно:; 

найти 

ЮЦС1Ъ 

1пр1I'·ШНЫ и ::.;1е.ктвня 
'1 

3..J. 

29 

1 . ·+. У,1,;�111с ви,:.�еть рашыс J 28 . . �: 
1 пртпнаки <цного яв:1сния ! 

1 

---- ----·------------------·----------------·-·---·--l _________ ·�--- ______ _J 
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Из данных таблицы, г1,1ы видим, что большинство учащихся не владеют 

основны:\1и умению.1и, что таюке приводит к выводу о необходимости 

гrримененklЯ определенных мероприятий, по улучшению процесса 

обучения. 

Следуншщм шагом явилось, выя3ление уровня потребности учащихся в 

выгюлнении творческих работ., а так же исходный уровень их творческих 

способностей. 

Для выполнение этого были разработаны задания на выявление 

показателей к 3адачам _N,Q4 и No5 .А также проведены по данным заданиям 

шмеры ( С\1.ниже таблицу ) 

Табл1ца 12 Соответствие умений и навыков студентов критериям по 

sадаче N� 4 (критерии: часто; иногда; не проявляется) 

--------------- ------ ----------------- ---- -------� . ---� --·--��----� Гiока·�.пе ш I Сентябрь 2001 г._ %, 1 

- ----l--13-- ��
O
�'r;:;,;---

1
;;��;;1��ю.1�t-�l�hюг;;1 - 5()--��рас1,рываеrо1 , .. вои - 011 ,а :рения 

--�. ---��-�--��Пf;���'i:1�:;1��:�:;,_гa.�:�1 1::�::;�:r ==1. =:с щ:�:rв.1J::тс�-�:
1 1. Обосновываето1 своя точr,а :рс:шя 1/!ногда -50 J 

-- ----_;:- ('�;;,;---,:о-;,;,--:;;,�;,,,-�;;- проб.ас"' -1-fJc нршШ.,яею-25 1 
::юпо:тняется ш,1ска,1ываниюrи по другюr ! 1 ( б:шзкюr) вощю,::а:11 1 

-- ;-у,�,;;;;:;, ;;;;:;,;,-;- ;;;;�;;;;п ,j,аю�" t- -- ;��сто�7 5 ---- -�-l 
1' нв:110НИЮ! 

i 
i 

- --- --------------------------------·---·----------- ,, ---- ----�----� 6 Жс:анис: вьцвИН)ТЬ ра·шые (в теш Не прш1в.1яе:тся-lО '1 нс:.1,с: и с E,OI1) сшюп: ·:ы. вари,шты от:,зетов и 
]IJ. 

1 1 l_. __ ----·--- ------·------------------------------------------ -�---� ---··--------____J 

Как видим, из ашшиза данной таблины, у студентов существуют явные 

?.атруднения: в работе с творческими заданиями. Нашей целью будет выход 

из данных :штруднений. 

Перейдем 1< выяв.тению 3а.трудневий, связанных с задачей No 5. 
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Итатс '-fЫ путем наблю.дения выявили следующие данные( см.таблицу 1"' ' 
., ) 

Таблина 13-· Соответствие умений и навыков студентов критериям по 

:шдаче .N�1 5 (критерю1: ч:асто; иногда; не проявляется) 
-----Гfu�11; 1:с ш 

---- ---- --i---
1:cнт:1��J--;:-;CillJ:_----J

---------- --- ---- ---- ----- ---- -- 1 _ ____ ----------

1. У,1с11ие опре;�.е.1Еть Часто - 75 
1 1 

(сфо1шу.1r1рс,вать) проб.1оrу 1 

1 

------------------------·---------··-----··----------i-�-----·---------� 2. Навыки ана.:rи·1а и синтс·1а Иноr.tа-· -1-0 

_:,о:·: -- - --- ---1-- -----�----
3. У,1сСJи1,: и,:с.1е.:(l)вать выяв.1ею�ю Иног.rа-35 

проб.те,[у 
---· -·--··---------------------------------·---···-----·-_ _J__ ______ --·---------� 

+. У,1с:с1ис поставить -эксr:ср1ш;�ю и I Иног.:rа-25 ! 

оценить CI о ре 1,.лп1гы 
1 

--·-------------·-----------------·-----··-----·-_ --+---- - . ·--·-·-------� 5.Ущ:ннс пре:що:шгать. ,10- [ Иног.11а-lО i 
.1с_т,11юва1ь. ф;11-па-�:ирсвать 1 1 ' 1 
-.. ·------- --··-------···------------------ _____________________________ _....._J 

А.нали3 дашюй табшшы показывает о том, что студентам трудно 

справляться с данными зада_ниями, и мы должны помочь им в этом, в чем 

и будет з.а1с11-очаться продолжение опытно-педагогического исследования 

в лосле:ду,о щеГ11r пункте раздела. 

Таки,r ()
с:
ог,·:1'<•(, 1· 1) 1:..t.__..1 �А\1.' в этом подразделе мы выявили уровень 

ив новационности в колледже, пред.:�шкили в качестве одной из моделей 

ин новациоr-11-10:й технологии реали3ацию технологии уровневой 

�1иф,ферешJ.иации. ()предел11ли трудности в ходе реализации данной 

технолопш .. ,Да:1ънейшая исследоватеш,ская работа будет направ.-тена на 

опреде.,ение условий, в ходе которых будет реализована технология 

\1ро11шевой дисрференциации. 
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2 .2 Условия успешной реали:зации инновационных технологий в 

коплеюке 

В прсдыду1_цем подразде:1е, мы предоставили последовательность 

разрешения причин м:ешающих реализации данной технологии., 

разработа�ти план внедрения инновационной технологии (уровневой 

дис�ференциации) и последовательность практического исследования Б 

конкретных. группах (Г , l] , III курсы), составили перспективный план 

работы на три года, внес:ти измrенения в учебные программы необходимые: 

для рею11изации поставленных задач. На наш взгляд, прогнозировать 

результаты 1vю,кно то:1ько в случае, если есть конкретные итоги на каждом 

·папе иссле;:ювания,, поэтому мы анализировали результат работ студентов

·ш каждую аттестацию по данной проблеме.

f---Iаправ.:тения работы 

1. Просветительская и консультационная работа с преподавателя:\1и

ко . .1.1еджа (применен11е анкетирования) . 

.2. Разработка критериев (условий), при учете которых будут 

опт111ма:т�.но реапизованы и1 -шовационны е технологии. 

3. Научrная работа и самообразование.

В ходе исследования, мы выявили, что на процесс реализации 

инновационных технологиi1 в коллеюке имеют влияние внутренний и 

внешний факторы. Под внутренни:vr мы предполагали необходимость 

преподавате.1ем заниматься самообразованием. Под внешним фактором мы 

имеем в виду условия, которые должна создать администрация нашего 

ко.-�лед:жа. 

На данном этапе исследования, NIЫ предла.гаем условия внешнего 

факгора, при соб:лодении которых, в колледже будет возможна 

реализация инновапионных технологий 

1 ) подд.ержку педагогов, применяющих инновационные технологии. 

( СОЦШL11ЫIУJО, материальную, ПСИ:ХОЛОГИЧ(:скую ); 
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2)соэдание условий д.:ш осуществления экспериментальной деятельности

{правовь1х, организационных, психологических):, 

З)доступность вхождения в международные образовательные проекты; 

4 )пре;юстав.:1ения конкурентно-возможных образовательных услуг, в том 

числе компьютерных ( доступность вхождения в Интернет ); 

5)осу1J1.ествления оперативной и1-с1формационной связи со всеми 

участникам1r1 учебно-воспитательного процесса; 

6) создание ю:::ншурентноспособной обра:ювате:1ьной среды;

7) обмен опыта не то;1rько между преподавателями одной ЦК, но и меду

ЦК-·ми ра·пичных направлений, а также обмен опыта с другими учебными 

3аведения \Ш;

8) органи:шция работы творческих групп, по изучению определенной

технолоп1и и постоянный отчет о проделанной работе; 

9) предоставить :условия для повышения квалификации педагогов:

1 О )регу.-.1ярное: попол1с1-ше дидактической литературы методическим 

кабинето \1 :,

11) раuиошшыrое: распределение 11еднагрузки, особенно касательно

молодых специа;шстов, для самообраз.ования; 

12) i\Jспериальнос поощрение педагогов, способств:1vющих применению

инновационных технолоп1й; 

13) направить работу методиста при разработке ппанов методической

работы на Ш)вый учебный год , включив не то.:1ько доклады с теоретическим 

содержан1,1,:::м ,::> рюнообра:ши инновационных технологий, но и применение 

на практике ,:данных инноваций; 

l4) проводить философско-методологические семинары, на которых 

педколлекгивом осмысливались собственные uе:Iевые ориентации, в отличие 

от идео.101·ичес:к11х установок сверху, которые обычно получает колледж как 

социа:1ьная и государственная структура. 
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l5) преп:одаватеш[ЫИ проводить исследовательскую деятельность , при 

лovr сов1\11ещая « на себе >> деятельность педагога-теоретика и педагога

гrрактика. 

На нш_111 взгляд, перечисленные условия должна со:здать администрация 

коллед:жа, что будет являться внешним положительным фактором ютя 

реа.ш:заци 11 инноваций. 

С:1еду1ощим шаго\1, в ходе исследования будет направление работы по 

.:шквидашш трудностей студентов, выявленных в начале исследования. 

Задачи данвого этапа и ее содержание мы :занесли в таблицу. 

Таб:1ипа 14 

НСС\ гр�пп 
на r1рав:1снш1 

,IКТНШЛации 

р:1·ш�1тию 

основ:01ые 

работы 

интереса 

по 

и 

тзорче(ких 

сфор,1ированносл1 на,:щрс;д1етных у:11ений и навыков 

'.{ч,1шисся ур,)вюr О ;:�:о:1жны прояв:1ять интерес к пре;:�:,rсту: 
с 

жс.�аниоr братьс:и за выпо.шенис ·заданий своего уровюr. 

осш,к.1снно осваивать >чебный ,1,периа.1 Учащиеся уровня П 

с:ттособнос:те1i ;:�:о.1;кньr: попь.:таты.:JJ решать задачи творческого характера и 'Задачи. 

- ... . . -- - - - -i ::,�:·_::_,·;:,;:�:•:

с

_

с

_,:"'""'" 

'"1" , решение тsорчееки, ща,,

j_ 

Н

а

ч

а

ть 
с
о

с

т

ав
.
:1

ени

с 

и 

I 

Отбор пос.1е эпробании на :анятиях. 

,:ис·е,1ати·1:11:ил 

;нцаr:ТИ'!ССКОIС \I,1Терш1.1а по 1 

:;

o�

=

.,�=·

:�

V

п

·

�

Vl

:_I _____ _______
·, П pc,.:ro.D1,a гь 1x1cio г, 110 фор 1! !!- Об�·rенис (тр,:нинг) на J,цаниях с13оего уровня и.1и 3,цаниях.

l рованию rю.юж1пс.т1,1 юй 

I 
о,)ЩИ:\ хш всс1i Г] 1! ппы Закрс11.1ение по:южите:тьной ,ютищщии , 

\J(�г�1���:1_���: ��и::�-- ____ ____
_:·:ре J � спсш� �J ;:i:c 1�:�:rьность i 

�I.Прс,;щ:v1,ать В(,;ти Сотр)днr.чеспю с психо.1ого,1 Тестирование в нача.1е и в 

\IОНIПОринг 

ш-цю:и.:r)·а.·1ьного 

,: Т) ,:(С НТОВ 

конце \'-Iебного гоJ.а 
р,i!'ШНЛ!Я 

··-·--·--------------·--·--···-·--- -·---+--�--�---- -� ·--·- -----

:i. Про.J.о.-1жать вести I Ана:1и·1 рс-зу:1ътатов \чсбной .Jснте.1ьности. ана:ти-1 работ 1 
\ЮНf!ТОрИНГ И'ШСНСНИЙ в )·1 �ащ11:\СЯ. ана:1113 �-:а6

.
:1ю;:�:сний прспо;:�:аватс.1ей-прс;:�:\1Стников 

пою1-1;.пе.1я,: 110 Юl)J<.JOЙ и-1 шrти 

_J 
1;---Г41�i,c�1:;i;1�i, прю1снятъ г· - Раsрабагываn:-�ПJJI�щ;нять тдания всех уровней. обращая ! 

11нj11] 1еннировтшый пO.J.\O.J на особое вншrание т: Jа;:�:ания творчес�шго (по.л:творчсского) уровня 
-·--· ------------------------ ------------------ ---- ------ -- ------------- -



-------------- ------------- -------- --- --г---�----------------вссх эта rra\ ·:ш1ятия обр,1 щ,н j 

осо6ос 

11ыпс:шен1-1е 

гвор'1еского 

вшшанис на i 
'',а;шний [ 
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\арак1сра 1

1 

\ с!iнцюшся уровня П 

- -----1--:-il];с;:;;;�;;;;�;:�u1каплшап, � Ра �рабатывал, и апробировать дифференцированные
JI! 

'3адаНИJ! 

СИСГС:\IаТIЛИj)ОБ,IТI, 

щда ПИЧССК fj i-[ щпериа;1 по 

нсторин Ка \а\:стан,1 19 в. 

J.1я повторения и -,.акреп.1ения

--- -----·-s--:- ----i-з�,�;�;1;;��--�! �;�;;-t--)�на.1из-�1;:�1�.1ь1:;�ов 
1 

' 

работы по сочетанШ{) 

1 жспсрю1ента оптю1а.тъш,1с: дифференцированного по.:ххо;�а при повторении. ·1аr<реп.1ении и 

'i, с.-ювия 

Г]ХJ:J,IЩИОННОЙ 

.н::я н ;1ьнс ст I r 

ещф1/1срен1Jированны\1 

ПО,]:,:,).::(0\1 

со чета н ш: 

учебной 

И')УЧении НОЕ-ОЙ �IC\IIЫ с ра·шоуровнСБЫ\IИ тестюш. творчеСКИ\!И 

·ы.:ханшши .:�:.1я вceii: группы с тра_:хиционньши фор\13\IИ ·шнятий 

--- -·--·------------------------------- ---- ____ l_ ____ �-----------�------

Прогноз результатов по данному этапу работы 

1. Овладение учащимися навыками работы по дифференцированным

задания,,; работы на паре с применение!\!� дифференцированного подхода. 

2. И3менение мотивации учащихся в положительную сторону.

3. У�1учше:ние показате:�ей части учш_цихся по задачам .No 1,2, 3.

4. Единичные у.:rучпJения показате.:тей части учащихся уровня П по

:::адачам N�:, 4 и N� 5. 

:S. Накопление и систематизация дидактического метериала по истории 

Казахстана X\/][Jl-X\/JЛ вв. (дифференщ,1рованные задания). 

В Приложении J\o 3 см. вариант анкеты на выяв�1ение мотиваuии 

учащихся; в При.:-rожении № 4 --перечень надпредметных умений и 

навыков: в Прилшю:.:нии .N',Q 5 -- перечень тестов на выявление уровня 

индивиJ.уального развития учащихся. 

б. Рост показателей значительной части учащихся (более 50%) по 

3:адачам �\r(: J .,2.,3 (по сравнению с первым этапом).

7. Рос I показателей учащихся уровня П по задачам No 4 и № 5.
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8. Вь1я:вление некоторых условий оптимального сочетания 

дифференцированного подхода и традиционных фор\1 обучения. 

В иссJгедовании м:ы ориентировались на индивидуальную работу со 

студ:ентаl\1 и, р:вработку учебной програм\1Ы с применением технологии 

уровневой дифференциации. Технология основанная на уровневой 

дифференц:иации, предполагает такую органи::ацию учебно-вое 

питател,ного процесса, при которой учащиеся обучаются по одной и той 

же программе, но на разных соответствующих их

и:ндивиду,1.:тьньrм возможностям. 

уровнях, 

Это позволяет обеспечить 

содержате.пьну:ю индивидуализацию обучения, охватывающую не только

уровень актуального ра:ннпия обучаемюго, но и «зону ближайшего его 

ра:ШИТИЯ>) 

Мы предостав.тял:и учащимся многообразные учебные задания (по 

степени с.:южности и способу выполнения) для того, чтобы они име.rи 

во3!1л:ожность выбора, а следовательно, самоопределения. Просили их 

опреде.:шть наибо;тее интересное и/ или легкое для: каждого из них:. 

отобрать ca:v1oe трудное и тяж:епос задю-�ие; опре.Jе�1ить., с помощью кого из 

окружакш1.их его людей ему будет легче выполнить :задание, а также 

выбрать J-I1;Х!бходимые rviатериалы, ТСО, справочники, книги, таблицы. 

�1м преалалшосf, выбрать и:з 4 групп :заданий: репродуктивного, 

,.. 
т 

� 
прооле:1.шого., реалrвующего, творческого характера. екст этих задании 

\IЫ состав.:тяли так, чтобы они имели ра:зл ичные варианты 

предоставления ответа и/или решения учеником (практически, те

оретически J. Нашей задачей было с.'1едить 3а тем, чтобы студенты не 

выбирали постоянно однотипные задания. Таким образом, каждый 

учащийся" перерабатывал одну и ту ж:е инфор:1.1ацию, но решал задачи 

собственв ым путi� 1,1 в зависимости от того.. какой стиль учения ему 

присущ. 

Как выяснилось,. основными затруд1-1ениями студентов в учении были 

неумение самоопределиться, са:\10реашловаться, провести самоана.:тиз. 
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Гiотгому нами были :шпланированы и проведены тренинги, нацеленные на 

устранен1,1е этих затруднений. 

Неи:нн�нно положительный результат давал приём «глазами 

другого>>, взгляд на ситуацию с «его>> стороны. Для этого студенту 

предлагалось ответить на вопрос --- как бы следовш10 выйти из этой 

ситуации другому стущ�нту, если бь1 она у него возникла? Почему вообще 

чогла бы 1:юз1-шкнуть подобная ситуация у другого учащегося? 

В результате наши учащиеся научились опре;tелять и:шачальную точку 

:<рассог.:та1,::овш-rности>> в учении. Она становилась отправным моментом 

длн работы над учебной проблемой каждого. 

Д:1я индивидуализации учебного процесса важно знать, какой процесс 

� � 

станов:1ения .:тичносп1 превалирует у ооучаемого в данныи момент: 

самоопреде:н::ние, самореализация или они находятся в равновесном 

состоянии. ,П,ля этого мы использовали специально разработанный нюп1 

крr·tтериально-ориентированный опросвик.(см. Приложение Ж). 

Свобо;(а сту аентов в выборе ими юоансов учения всt� чаще заявляется 

как неотъем.1емая черта современного учебного заведения, а сама 

ситуация свободного выбора обеспечивается его вариациями на разных 

уро1знях. 

il-Ia уровне города (района, области) --- это выбор учебного заведения; 

на уровне учебного заведения -- выбор профи"1я группы, факультативов, 

спецкурсов. 1-fa уровне занятия -это выбор: 

·• индивидуального образовательно1,о \'lаршрута;

·•фор�,1. способов, темпа учения, его peжиl\lla (например, интенсив);

·•зада1-fkrй (в том числе домашних) по степени сложности на тот или

иной ба:1;1; 

"Заданий и фор�.1 отчетности ра3лv1чного характера: творческих или 

аналитических, устных и.:1и письменных, соответствующих 

ин,1иви;1уа.:1ьному стилю учения; 
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• <<КОЛJ11е:гю:. - соученика или учите:rя для партнёрской работы над

задание1,1 :, 

• дидактических \1атериалов., допо:ннпельных источников 

ИН()>ормаLIИИ и Т.П.

В ходе исс.-те:дования мы выявил�,�, что ситуация свободного инди·· 

видуаш,ного выбора ведёт к тому, что в контексте проблематики педагогики 

своооды з.ада1-1ие перестаёт исходить от педагога (перестаёт быть 

<<ШI\Н)к:товым ,v1ечом>> обучения), а становится процессом и результатом 

самостоял:::лыюго выбора ученика. Однообразное домашнее задание уступает 

\1rесго 1:,ариативному до\1ашнему творчеству, и это влечёт за собой 

необходимость изменений методического плана. 

Формы индивидуалы-юго домашнего т!Ворчества, которые мы 

прr,шеня.пи в хо.де исс:rедования и 3аметна была заинтересованность 

студентов, в их выполнении. 

--подготовка к дебатюл раз:тичной направленности; 

r<:ритичесю-1й анализ газетных\журна.,1ы1ых статей, телевизионных 

передач на опреде.аенные темы; 

- дайткест статей (передач);

- сравните;-1ьный анализ текстов, например, сопостав,;�ение параграфов

и:з учебннков разных .;1ет выпуска (разных авторов):, 

создание генеалогического ,,:�,рева семьи в любой фор 

мс(наприме:р, предложение нарисоват1,/сде:�ать из веточек, пластилина, 

г.:пшы дерево,. прик;1еить/привязать q)отоr-рафии, рисунки, дополнить это 

афоризыами, подпися:\Ш., пожеланиями, воспоминаниями); 

В пронессе иссле.дования мы выяви;� и, что подобный: подход, весьма 

отличается от обшепринятой формы доl\1ашнего задания <<ОТ сих до сих» 

и лредоставляет с·:гудентам реа:1ьну10 возможность индивидуального 

свободно�го творчества. Не менее ценно и то, что мы в ходе исследования 

СО3дали ,;словия 

ком l]eTeHTfIOcтe:й, 

для развития 

11ризнаваемых 

У студентов ряда 

совре:\tенной культурой: 

ключевых 

большого 
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количества обших способностей (налример, инициативности, мобиль·-

1юсти) и, что ва:жно, компетентности в об:�асти принятия решения. 

В экспершv1е1-пе, _\fЬI испо:rьзова;ш практику формирования рабочих 

груш1. r\/[ы определяли их состав, учитывая индивидуш1ьный стиль 

учения, со3давая как гомогенные по стилю (что приводило к быстрой и 

сплочённой деяте:льности), так и гетерогенные, благодаря работе в кото·· 

рых учашлеся получа.1и возможность посмотреть на проявления других 

стилей и овладеть не свойственными им действиями. Практика показала 

1-1срационалыюсть объединения в одну микрогруппу более 4 студентов

г1ри изучени�-,1 нового материала. В с:rучае же проведения дискуссии 

во:1гv1ож11а группа И3 l О студентов, 1110 уже привыкших к подобной 

сlюрме проведения з:анятий. 

Студе1-пы внача.;1е с некоторыми зспруднениями, затем всё с большей 

самостоятельностью приступали к соз,11анию индивидуальных планов 

учr;:ния. Ребята'v1и составлялся п.1ан работы изучения конкретной темы на 

уроке. В том случае, если учащиеся работа.:1И над материалом, объединяясь 

в микрогрулпу, они составля:ш обший п;�ан, но индивидуальный ·- для 

,:rан ICJ:OЙ группы. Когда студент выбирш1 стратегию индивидуальной ра

боты, вне \1икрогруппы, то он готовил собственный план. 

При исс.-1едовании wы за\!11етили, что недонустимым в ходе занятия 

жёсгко определять способ выпо:нfения задания, ограничивая 

индивидуа.:11,11ые и творческие задатки ребёнка. Были моменты когда 

студент испьпыва.;1 :затруднения в выборе варианта, средств решения 

3адачи и.пи, вь1ходя из проблемной ситуации, и был ориентирован в 

мот11ваlJИИ  на взрослого, то 1\IЫ задава:1и навоz:�:ящие вопросы, находили 

аналогичнь1е приwеры, вспоl\1инали соответствующие загадки, шутки, 

рекомендова.:ти наглядный и справочныii :v�атериа:1 и т.п. Если для студента 

!:начимыми были е�го сверстники, то реко:\1ендовали обратиться за 

помощью к одноютассникам. 
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В процессе исс.�едования мы сголкну,;тись с тем, что практически в 

.:тюбой группе существовапи студенты, которые не желапи, чтобы им 

пш�югшти ,( ориентация проявлений индивидуального стиля на самого 

себя). В этом случае любая попытка помочь им или поддержать их 

( особенно на первых порах) наталкива.1ась на реакцию отторжения со 

стороны ученика. Часто его поведение в этот момент бывает 

неадеквалл,1м ситуации Б группе в цело:v1. Студент мог обособиться, сесть 

3а отде.1ьну1-о парту, в угол кабинета, сказать преподавателю, что он не 

ну;.кдается в помоши, иногда, в крайних с.тучаях, проявлял грубость. 

Поэтом1у, мы считаем, что необходимо постоянное внимание и 

сти\,rулирование успешности самостоятс:11�ных шагов стуаента, поощрение 

его ини1шативы. Например, мы практиковали организацию «Минут 

1поддер:-кю1>>., когда студент иvrел праве� проде\1онстрировать «значимому 

другому>> свои резу:тьтаты и по.1учить его одобрение или совет перед «вы-· 

ходоl\,:[ на пуб;тику>> или же ещё раз посоветовать с самим собой. 

При ЭТО\1 .'vIЫ установк1и, что некоторая опасность может возникнуть 

в тех грулпах,, в которых устанавливасrся ситуаuия центрированности на 

педагоге. В тако\1 случае студенты 3сJ.11астую перек.1адывали ответст

вен 1:Iость за решение :задач на препоаавате.l1ей. Поэтому собственные: 

потребности студента будут удов.lепюряться только в той степени, в 

какой их педагоги смогут и,;ти захотят распространить на них свои знания. 

Как оценить ч:еловеку свою успешность, не сравнивая себя с другими, а 

то:11ько с са ,п� \1 собой <шредыдущ�,1 \I>>, как отследить собственное 

самодвижение в 11чении? Ответ (=1ю1етшл: один из возможных): 

пред:оставнть студе1пу права выбора способа самоанализа, обеспечив 

рзнообраэ1-1ые тестовые методики самоконтроля по изучаемой 

:щс цип:шне н организовав сов:v1сстное обсуждение успехов и неудач 

1/Чt::НИЯ. 

Oт:мeтirl\!l, что введение в обра:юватс;1ьный процесс универсальных 

эле�1ентов индивидуа�п,зации учения целесообразно осуществлять 
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1<<JJ1vш.1ексно, в рамках всех дисuиплш1. При системной работе команды 

педагогов, в равной степени ра:це.11яющих идею индивидуализации 

·1/чебного процесса, перед студентО\т раскрывается истинный смысл

учения, он постигает его ценность, назначение и специфику. 

Далее мы определи:\1, задачи содер1кание работы по последнему 

·папу.

Табтща 15 

За:щчи 

1. �юн, 1;г орин г 1т'шсне:1шй ин.1иви;1,а.1ьного

ра BIПIOI \ 1 El щи:,ся 

2. ·1ююпор11:нг И"',�rенс:ний в пока·:ате:1я:,;

:, ЧЭЩИ'i:СЯ по ъ:аждой IП ПЯТII -за,:�ач

--- ---
-
----�-:-;��;���;1 ;;,;1-г1ск;,;;�ок;1 ;;�c.1eii""ш) 1;u�1чю1 № t 

Со:rср:жание работы 

Сотрудничество с пс:и:,;о.1ого�1. Тестирование: 

э н;1ча.1с и в конце года 

Ана:пп рс·зу:1ьтатов 1·чебной деяте.1ьности 

:, чс1 щи:,;ся. Коррекция работы. 

У БС.lИЧСНИС 1ю.1ичества работ 

--1 и :''io 5 у �- LJ;11цю,ся уровня 1Г1 1 тю:1утворчсского :,;арактера. Повышение 

сJюжности ;аданий М,:ксю1а.1ьнос поощрснш 

'· ча ЩИ.,СЯ 

---- ----------------·------------------- -----·--- .. -·-------- ----�--�· - ------·------ -��---
l i С1к гс�rаппацин лца1-:тичсски:,; Офор:шrть «Дидактические �1атсриа.1ы по 

',rаrериа.10Б 10 истории .Ка·з.,1:-.:ст.ша XJ( в. 1 1стории Ка·за ,стана Х\/П-
--------

-
-----------··----------

--
------

-
------------

5. Пров�:рнг, соцанные ус.ювш1 при \ Хвв ,Jифферснцированные задания» 1
1 

оптю1а:�1ьно11 сочетании ,лrффсрснцированноrо 

ПОД\(Ца С ТJХ1.JЛШIОННЬШИ cjIOJШa:1111 обучсншr. 

Ана.1и'З ре·зу .1ьтатов работы в даю-ю�, 

11сшр:1в:1снии Апробацюr вывоJов. Коррскдия 

работы" коррс1щия выводов. 

Резу;11:,таты,, по.тученные 

экспери\1ента 

к кон ну третьего (последнего) этапа 

l. l\1ониторинг изменений индивидуа�1ьного развития учащихся

Вместе с психа.югом колледжа в начале и в конце каждого этапа 

эксперимента :мы обсле.аовали учащихся группы с целью выявления 

113м,:�нений в уровнях индивидуального рювития по следующим парамет

рш.11 а) уровень усвоения учебного :v1,т11ериа;1а (С, В, А); 

б) потребность в самовыражении (высокая, средняя, низкая); 
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в) способность к самостоятельнос1и \,1ыш.1ения и действий (высокая, 

средняя, 11итю1яJ; 

в) уровень креативности (высокий,, средний, низкий). Обследование

гrроводи:тос Е, по тестам, указаш-rы'\1 в Пр111Jюжении No2. 

Получ:енные данные за каждый перио;1 сводились в таблицу. 

1. За три года повысили показате:1ь <<уровень усвоения материа.1а» 100

человек. Гl[оскольку это случается нечасто, проясним ситуацию. 4 студента, 

которые на 1 курсе усваивали материа:1. на сL1горитмическом уровне (В), к 

концу 2 курса в 90�<1' случаев ста:ш хороню выпо:rнять задания творческого 

характера (Л.) Поэтому мы 0Gозначш1и и\. уровень как В -� А. Другой уча-· 

1цийся с уровня В---А перешё.'1 на :уровень А (стремится и может хорошо 

вы1по:п-1ять :шдания творческого характера). Ещ�� один учащийся изначально 

выло:rнял 3адания уровня А. Таки:v1 образом, к концу эксперимента группа 

уровня П составляла 6 человек. 

2" Показатель «потребность в самовыражении» повысили 6 человек 

(двое --- со среднего на высокий, четверо--с ни:зкого на средний). 

4. Уровень креативности вырос у 5 ч1.::повек (со среднего на высокий).

Таю'r1,1 образом, подвижки в индивидуа.1ьном развитии проявились у 18 
человек ( нз 28 студентов групг11)1), у нексп :)рых - по 2-3 параметрам. 

1. Работа по формированию по"южите:тьной мотивации на работу

по лред\'lету .. В нача.те и в конu.е эксперю1снта учащимся была предложена 

небольшая анкета <<Ты активен на ypoi{cl'i. истории, потому что ... » (см. в 

Прило)кении З). 

Табпииа 1 б - I1З'111енение .\1спивации учащихся на работу по предмету 
[----· -·------------------··-·----------------- ---l

-------- ----�--------- - ---- --------
: Вопросы с1нЕе]ы Сентябрь 201) 1 1 .. ':,о Май 200-+ .. % 

,---·1-х;;:� е��--���=;��.;;����-:� opo-;_;;i�{)i----· ()( �-------·----------------'--�- 9 5

,)ЦСН[,у 

',---···- ---------------- -- - --·-----------�·----·-----1----·��----
! .2 Стр,��rишься 1, сцобрею[ю ! 57 -----------+----

72 

препо�rаватс.lс \I 
- - -- -·- -··-------�-------··-- ---- ------·----··--- - -----1----�-- - ---- ------- - -- -� ------ --+------1 .Т сб,.: нравигс:1 \"Ш,шюъ новое j �5 -11
---- - -------- ---�·· ·---·--·· --·--------------�·-- ___ _j ________ - -�--- -- ---- -- ----- -- ----��--

-l .Нравятся 1с1ш1пш 11стории i -Р ' 7-t 
----- --- -----------·-----··---------------�·---·---т---� �----�------ - --- ---------- ' - �---- -- �· 

·i Хочешь \ о�юшо вь1г:�s.цс11, в 15 
j 

21 
----· -·-·-----------··-------··--------------------- _____ _._ ________ -------- --- ________ . ____ L__ ----- --� 

l 

--i 

--i 
1 

---i 
! 

_J 



1-- -·····----·---··-------··--------------·---·-·---т·-·-- ------ -- -- ------------
па·:ах о;:щоъsрсников 

: --· -·--·---------------··--·- ·------------·--- ----t------ ·-----------
() J.,Jlнrcpecнa истерия как Ш1\ 1�а 

+ 
-+ 

---··-·-·-··----------------------------------·---···-·- -------------·- -7.J-Jp .. 1BIПCЯ Ы,!С:Ю:ВЫБатъ С:130С -tlJ i 
1 :111-1снис 

1 
1, 

--------- -- --·---- --- -- -------------·---- ·- ___ .1__ .. _ - ---- --------·· - __ _______________ _l____ 
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5 

Вы во.аы: вюкны\1 для нас оказался рост показате.�ей по двум позициям: 

<<нравится узнавать новое» ( с 35 до 4] 010) и <<нравится высказывать С.Ею�: 

мнение» (с 49 до 62%). 3.::tссь \1ЬI ви.1им и активизацию интереса к 

обучению., и рост потребности в са'vювыражении как показатель 

.:тичностного развития. :Характерно такж�, 1-1то не изменившиеся мотивы 

�<хорошая оценка» и «одобрение 11рсподавателем» компенсируются 

ростом мотива «хорошо выглядеть в глазах однокурсников». Это 

отраже1-lv11е проб:rем подросткового возрас, а к самоутверждению. 

3. Сформrированность надпре.Jм е·1 ных у:v11ений и навыков у всех

учанн1хся уровня П и О (з.адача N<! 1) 

Обrцеучебные навыки к концу 2 1:урса бы:ш сформированы у всех 

кро\,1е: двух. учащихся уровня М (личнь1е причины - болезнь, домашнее 

обуч:ени е). 

4. Соответствие критериям по задачю1 .No 2 и No 3 у всех учащихся

уровня Пи у болыrпнrства учащихся уровня О (более 50%) 
,.--, L 1\Г. 
1 ... ,начсLпа оыло проанаrти.шровано соответствие критериям по задачам лS' 

') [r No Э кюкдого студента группы (п 1�ачале и конце каждого этапа). 

Результаты заносились в таблицы сле,1ующего образца (табл. 7, 8), 

Пос:rе ана.;тиза результатов по группе обобшённые сведения вносились 

в обшую таб.,нщу 

Таб:1ица 1' 7 - Количество учащихся .. соотвеrrствуюших критериям по 

r
· - ---

.
- -- .. ·-·---- -------·-·--·-·-----·----------·---

1 .lо·шшш �критерии) Сентябрь 2(1() l г "'о Май 200.�г .. % 

r - j У:щ,:нис ВЫ,JС�!ЯТЬ г:1авнос . - -- :ч --j----� 62 
r--- -·-·-··----·-----------··--·------------------- ·------·---�---- -1--2. '>\н;ние наiiти '

I 

Ч - -- ------ 1
, 62 

Ei!OfIOCTCПCJН-IOC 

------- ------------- 1 

i �-l)IeHИC Ы!,]СlЪ 
-;рИЧИНЫ И 1 - 2lJ - -

52 

---�-------.l______ 
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- --------- --··----- --··---- ------------------ ··--�-�-·-------- ---- - ------ ---------г-
с.1с::1ствия 

У:11сннс виJ1еть р:нные , 2S --- --------+-

при шаки сдного яв.1ения : i 
•-- ---------- --- ----------------- ------·-------------J_ _____________________________ _l__ 

Сводные таб.тиды показали нам общий рост числа учащихся, чьи уме-

ния и навыки соответствуют критериям по задачам No 2 и № 3. 

<<.Пофа1\Н·с1 ь11ый>> ан,шиз результатов п1)шо:ш.1 сделать вывод о том, что 

эти 'vl критериям соответствvют все учащиеся уровня П ( 100%) и 81 % 

процент учатцихся уровня О (то есть бо: ьшинство). 

Таблина 18-Соответствие умений i I навыков учашихся критериям по 

·шдаче N�· 4 ( критерии: часто; иног;�а; не нрояв:1яется)

Пока ,al с:rи 

---------------- -- ------------------ ---------------1--- --
l. В творческих ·зг,:�аниях по;�но рас-

1::рывается CE,O::r точ 1,а ',реюш 

2. Привое�.иr,:я дрУгая точка ·;рения

-,_ Обосновыв;•етсп своя точю1 ·•,рения

-1-. Св,)я точка ·3рс1-шя по проб:�с:11с

ДОПО.IНЯСТС51 ВЫСI,а%IШJНJ!Я:11И по дрпrш 

(б:пскю1) вопросю1 

Сентябрь 2001 г. ' Май 2003 г. 

• 

--в-------�-----1 5(-) -- - - - -

:'i() 75 

--- ------- ---- ----+---- ----· 
so :'iO 

1' - ------- -��- - -- ----
.2:'i 

1 

------l---- - - --
95 

--
5. У,,1,�ш1С н жсш1нис Jдть оценъ:у фактю1 и i 

JIВ:КНИЯЧ 

1). }Кс:таю1е выдвинуть ра·шые (в то:11 чис.1с и 

свои) гипотс ;ы_ варианты ответов и др 

75 

1 () 

- - -----�-----�------ � -- - - ---

Таблица 1 9- Соответствие умений и навыков критериям по задаче .N� 5 

(критерии: часто; иноrда; не проявпя,�тс:iJ) 
--- -----·-

Пока·:атс.:ш С,:нг:1брь 2001 г.

·--·---- ----- ---- - -- --------------------·--------------L--------- -
l. \\1снис опредс.тить 75

( сфор:11у.111ров:1ть I г:роб.1с�1, 

' Навыки ана.ти·m и синтс·�а 

-----т-

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

Май 2003 г. 

90 

75 
\1ат�:риа.1а 

------------ �---L -- --- ---
_; У:11с1шс ИСС.lС.]ОВЭJ!Ъ ВЫЯIПСНI-rую ' 35 

про6:1е�1) 

i 71) 

-------- --- --------- -------------------------·----- -----+-- -- ------ --- - -------�---i--::--- ------
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5. Существенный рост показателей по задачам No 4 и No 5 у учащихся

уровня П

С сентября 2001 г. по сентябрь 2002 г. мы вели наблюдение за 

студента:v1и уровня П --- как прояв:�яются у них умения и навыки, 

опреде:1i�нные нами как критерии к :Jадачам No 4 и No 5. Результаты 

сентября 2002 с мы юяли за точку отсчi�та и сравнили их с результатами 

:v1ая 2004 г. На юнкдого студента уровня П (70 человек) мы составили 

таб.шцу иrщивидуальных показателей. 

Задачи No 4 и. No :5 содержат всего 11 показатеJ1ей (вместе). Для нас было 

важным уви;J:еть д.инамику роста показателей студентов, так как если он 

есть, значит, подросток развивается. Итак, из 11 показателей улучшились: 

2 поfi:а:::ат(;;:ля -- \ 1 �7человека; 

S показателей -- у 21 [_1еловек; 

6 пок:азателе:й -- у 53человек; 

8 пока:штеле:й --- у 35человека. 

Таки,r образом, мы можем назвать рост показателей по критериям к 

задачам N� 1 4 и }Е1 5 у студентов уровня П существенным. 

6. Выявление пут�\м эксперимента оптимальных условий сочетания

традиционных форм обучения и применения дифференцированного 

ПОД')(ОДа 

Гlоми,1 о чисто технологических требований 

;Jи1ф ференцированно го подхода (их. выполнение 

по применению 

предусмотрено 

техно:1огией), мы .\1ожем сформулировать следующие условия. 

1 . Систематичность. Применение дифференцированного подхода на 

::анятия х. истории на t и 2 курсах лозволило вывести некий средний 

показат1;\l1ь: щ: ;Иенее 85-90% учебных занятий должны проводиться по этой 

гсхнолопrи (хотя дифференцироваться \юrут разные виды работы на 
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паре).. Не менее чем на 95% занятий до.1жны задаваться дифферен·· 

цированные домашние задания (и, соответственно, должно проводиться 

1ювторе1-1ие и3учен1-1ого материала на следуюшей паре). 

2. Сочетание разных видов работ. Необходимо постоянно сочетать

1Iрименение дифференцированного подхода с видами работы, общими для 

всr::х (налример, с отработкой надпредме:тных умений и навыков, с 

игровыми моментами, общими творческими заданиями и т.д.). Изучение 

темы или раздела до.1ж:но завершаться выпо;1нением разноуровневых 

проверочг1ых работ, оценка за которые выставляется в зависимости от того" 

:шдания �;:аких уровней выполнил студент (начиная с низшего). 

3. Об�щая польза. Необходимо строить дифференцированные виды

работы и задания на всех этапах занятия таким образом, чтобы каждая 

группа учащихся ввос[1ла свою «лепту:,> в раскрытие темы занятия. На\1и 

исгюльзуется следу1ощая примерная схе\Ш. 

Групш1 уровня �1"1 (ученический уровень) выявляет ( сообщает, 

пснпоряет. называет) некие базовые сведения или понятия, без которых 

раскрытие данной те.\1ы н,евозможно (например, основные даты и события). 

Гр�тпа уровня О (ю1гор:ит\1ический уровень) разъясняв эти события, 

называет их причины, характер, особенности v т.д. Группа уровня Л 

(творче:сю,1й уровень) сравнивает, оценивает, привлекает сведения из 

С\1еяп-Iых об.1астей знаний, моделирует продолжение этих событий и т.д. 

Т,нагм образом, вся группа участвует в работе над темой занятия, но каждая 

подгруппа выполняет свою, посильную работу. 

,i. Коррекция распределения по подгруппам. Поскольку главная цель 

при1.1енения .дифференцированного подхода --- создание комфортных 

условий д.:1я обучения студ,�нтов различного уровня развития, мы считаем 

.:юпустимым перевод в другую подгруппу обучения тех студентов, которые 

не могут 1в по.;11- 1ой мере (в данJ-1ый момент) работать в своей 

пернонача.rьной подгруппе (находятся ва так называемой нижней границе 
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своеи подгруппы). На последующих этапах работы эти учащиеся 

1юювывали стабипы1ые результаты и чувствовали себя заметно спокойнее. 

5. �/[акси�,шлы-юе поощрение. Необходиvю хвалить учащихся за работу

гюстоянно, не скупясь, liO тоже дифф,еренцирование. В ответах слабых 

учащихся опv1еtrать любые, самые малые достижения: быстро ответил, 

регулярно поднимает руку, подумал и ответил, вспомнил, что учил дома, и 

сде.1ап добавление и т.д. ,Сильных учащихся хвапим за глубину мысли и ее 

оригинальность, необычное решение, взлrяд на проблему с разных сторон" 

·ш умение интегрировать шания и т.д.

Таюв.1 образом, практика постоянно подво.J}П к неким принципам и 

ус.-ювиям которые, будучи осознанны, и позволяют оптимаJrьно сочитать 

дифференцированный подход с традиционными формами обучения. 

Нешкиданным приятным для нас ст.с1 рост качества знаний по историй 

(среднем на 5(Y\-;:i на вторых курсах по сравнению с 1 курсами). 

Гiричем этот рост <<ЩШИ>> учащиеся уровня О (общего). Из 30 человек 

этой подгруппы повысили свои семестровые оценки: 

С <<3» на «4»··· 19 человек; 

С <<4>> на «5»···8 чеповек. 

Учащиеся уровня 1\1 получили за I од тройки, но за этими тройками 

уже стоят уверенность в своих силах и умение выполнять задания на на 

воспрок:вед,�ние. 

Нс �пменились годовые оценки и у учащихся уровня П. Выше «5» 

мы пока не имеем офипшшьных оuенок. Но эти пятерки тоже особого 

качества: они свидетельствуют о сформированной потребности в 

самореал1:.J!защ1и и умении выполнять зад.ания творческого характера. 

Таковы в нелт.1 итоги нашей опытно-экспериментш1ьной работы. 

Надеемся, что метсщика отс.пе·живан:ия и анализа результатов, разработка 

�;:ритериев развития интересов и творческих способностей учащихся, сам 

педагогич1;;:ский эксперимент заинтересуют наших коллег и принесут им i 

ПОЛЬ3у. 
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Итак, работая над вопросом повышения качества знаний учащихся по 

пре:д.:мету <<История Казахстана» с 2001-2004 гг. нами применялась

технопогия уровневой дифференциации. Исполь:ювание данной технологии 

да.10 положительный результат. Так за период с 2001 по2004 гг. качество 

:шаний по истории f{азахстана вырос.10 с 44°;;) до 73%, а успеваемость с 

83.,Эо/i, до 1 оо, с\,;�_Рост процента качества знаний по каждому уровню 

состави.1 8--20% 

Таю'1:v1 образом, применение технологии позволило решить многие 

проблемы солутствующие традиционно ,-1у обучению: 

1. При прш\1енении данной технологии достигается l 00% усвоение

:'l1ат,сриала обязательного уровня (государственного стандарта). При этом 

наб.1юдается рост ·ч.исла учащихся, занимающихся на эвристическом и 

творческо•1л уровнях. Например, в экспериментальной группе за 3 года 

·1100

80

40 

:20 

:::2001 ;2002 2003 2004 

__ ШJ ___ -1l_)f'_Poвe_t·1ь __ 11 2 __ у_е_овень [J __ �,J�Р 1�вень [J 4 уровень, 
Рисунок 1- Д�1аграмма уровня усво1е,н111я знаний� по истории 

Каэахс:та1iа в эю:r1ере�ментал1=>ной груп�пе за 2001-2004 года 
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обуч:ения число учащихся работающих на эвристическо\1 (III) уровне 

вырос.10 на 20�'<), а на творческо:\1 (IY) уровне на 8% (рис.1 диагр .2001 ·· 

2004) 

2. При применении данной техно.·1огии достигается 100% усвоение

\11атериа�1а обя:зате:1ыюго уровня (государственного стандарта). При этом 

наблюдается рост числа учащихся., :занимающихся на эвристическом и 

творческом уровнях. Напри:v1ер, в экспериментальной группе :за 3 года 

обу1чения число учащихся работающих на эвристическом (III) уровне 

11:ыросло на 20%, а на творческом (IY) уровне на 8% (рис.] диагр .2001-· 

:.?.004) 

3. При использовании технолопш уровневой дифференциации

обеспечивается последовате.:�ы-юсть в продвижении учашегося по уровням, 

что 1\Южно наблюдать по ин,щвидуа.1ьны:vt мониторингам(рис.2 ).Такое 

обу 1--rение обеспечивает каждо:v1у учащемуся свою динамику ра:звития, 

пpvtLieм траектория развития устремлена от ни:зшего уровня к высшему 

уро1зню. �Лониторинги по:зво;1яют г.на:анировать успехи и недостатки в 

усвоении знаний учащихся и подбирать более эффективные методы и 

(jюрмы индивидуальной коррекционной работы. 

4 

з 

2 

1 

·11 атп�стация 2аттестация Заттестация 4аттестация

Ри,сунок 2-IМ 01ниторинr усвоения знаний по

ис.тории студента групп1ы АТТ-0:3/9 

Б�rрамбаева Султана (2004г.) 

/-курс 
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4. Сочетание данной тех1-ю:югии в организации обучающего процесса и

5-бал.;-�ьной с11сте:vrы оаенивания знаний учащихся повышают мотивацию,

способствуют саморазвитию и самосовершенствованию, что приводит к 

гювышению I<ачества знаний учащихся. 

Гlреи:vrущество применения данной техно.1огии хорошо видно на 

рис:унке--3. 

100 

80 

во 

40 

о 

1 2 3 4 

Ри�t:ун<>к З - Диаграмма уров1ня усвоен�1я 

:знаний r10 истории в r1Pynne 

СЖДПХ,(контрольном) и 

дТТ,(эксnЕ!риме•-1тальном) "11 кур1сы (200Зг,,) 

Проведенные психологические исс:.�1.:.'довш-шя в экспериментальных 

группах показали 11ювьнш:ние уровня развития па:v1яти, внимания и 

:,.1ышления учашихся соответственно на 3lJ 010, 17% и 24%. 

Применя:е;vrый в вашей работе ин�1сJвационный опыт показал, что 

использование технологиr уровневой .шфференпиации способствуют 

сl:юрмированию у студентов 1юзнс:ша1 с::1ьной потребности, навыков 

самоопенки, способности к саr\ЮПознанию. Формируются положительные 

',юп1вы учения, сознательное отно1Lrс:ние к учебной деятельности. 

Ра::вившотся навыки владения a.1r оритl\1шш1 эвристиками в их взаимосвязи. 
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Выводы 

Во второй части нашего исследования мы рассмотрели процесс 

реализации иннова11ионньrх технологий в профессиональном образовании., 

провели опь1тно-педагогическую работу по теме исс;тедования, определили 

условия, необходи�11,rе для эффективного достижения поставленных задач. 

На основании l1рове:денной практи 1-1еской части исследования :viы 

сд.е.тапи ряrа выводов: 

1. ()пределили, в соответствии с проблемой исследования в

имеющимся 

осуществления 

противоречии 

инновационной 

между необходимостью

деятельности с учетом

общественно значимых целей и ограниченностью социального

опыта педагогов для реализац�1и данных инноваций затруднений.,

которые мешают его разрешению: а) необходимость активизации

учебно-познавательной деяте.�rьности учащихся с введением

разноуровневых 3адач; б) при постановке учебных и

разноурснн-н:::вых задач учитывать индивидуальные особенности

в) с первого курса обvчения 
., 

вести работу студентов; 

активизации интереса к предмету у всех студентов; 

по

Г 
1
1 

) 

необходи\юсть активизировать деяте.1ьность педагогов в плане: 

научно-исс.1едовательской работы; д) изменение содержания 

деятельности педагогического ко;тлектива по реа.1изации 

исследуемой проблемы. 

2. Проведя диагностическую работу, мы опреде.1или условия,

1-1еобходимые дJя реализации инновационных технологий

(техно.:тогии 

профессио11ализ\1 

уровневой дифференциации): высокий 

преподав а те;1ей, учет способностей и 

индивидуа.;Jьных особенностей студентов, внедрение инноваций в 

содержание работы. В опьпно·-rrедагогической работе определили 

группы, где экспери:\1ент проводи""IСЯ, и сравнили полученные 

результаты с обьrчными гругшами. 
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В эксп:ериментальных группах мы добились качественных показателей 

в усвоении знаний. 

Анализируя итоги щ:юведенной опытно-педагогической работы, мы 

приш;�и к выводу о необходимости руководствоваться следующими 

псшожения:ми: опора на индив!'l.дуальность студентов; опора на их 

непосредственный сшыт; опора на личностный рост и самосознание. 

В результате аюurи::ш проделанной работы мы пришл� к следующему 

выводу: студенты достигли более высоких качественных результатов по 

основ1-1ъ1J1у1 показап�лям: средний ба"1л учебных знаний, умений и 

навьшов по дисциплине в группах, где проводи.1ся эксперимент, 

состав.:шет --47 ,в сравнении с обычными-16,6. Общий рост знаний за 

год составил 20 �1/0. 

Итак, работая над вопросо.\1 повышения качества знаний учащихся по 

предNrету <<История Казахстана» с 2001-2004 гг. нами применялась 

технология уровневой дифференциации. Использование данной технологии 

да.10 поло:,к1,пельный результат. Так за период с 2001 по2004 гг. качество 

знаний по истории Казахстана выросло с 44°А) до 73%, а успеваемость с 

о,.., ·""1О ' - ]('QO' ·р ,'�-1 .,J i"o до . ,1 '/;з. ост процента качес1ва знаний по каждому уровню 

состави:1 8--20%. Таким образом, приv1енение технологии позволило решить 

11,шогие проблемы сопутствующие традиционному обучению. При 

прvrменении данной техно.1огии достигается 100°Л) усвоение материала 

обязательного уровня (государственного стандарта). При этом наблюдается 

рост числа учащихся, занимающихся на эвристическом и творческом 

уровнях. Например, в экспериментальной I'руппе за 3 года обучения число 

учаш.ихся работающих на эвристическо\,1 (III) уровне выросло на 20%, а на 

творческом� (IY) уронне на 8о/;). 

Таким образом, цель-реаJ1изация инновационных технологий на данном 

этащ:, на наш югляд, достигнута, 011ределены основные направления 

содер:ш:ания работы колледжа. 
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Заключение 

На по11юге )(XI века все мировое сообш:ество увязывает перспективы 
•-• U' 

� 
V 

развития земнон ци 1шлиза�.щи с модершвациеи ооразовательнои системы, 

l{Оторая признается определяю щи \1 фактором социального и 

Что >не касается Респ,1блики Каза\стан то, перед обществом стоит 

шдача рефор 1v�:ирования систеыы обрюования. Актуальной и 

своевре'.1енной нвляетс:я проблема реа.1 юации инновационных технологий 

в лрофессионапы,01.:: обра:ювание. Стоит отметить, что классификация 

имеющихся инновационных технологи�i предлагает выбор перед учебными 

шведени:;�:1,ш тех технологий, которые будут наиболее приемлемы к ним, и 

3адачей будет являться [Iроцесс ре::1.;шзации 

11<:олледже. 

данных технологий в 

Рассматривая да�шую проблему на примере деятельности учащихся и 

преподавателей колJ еджа нами бы.1а выдвинута следующая гипотеза: 

Если при оргавизации целосп-ю� о педагогического процесса будет 

обеспечена r<;ва:тиф1щированная олора на знания теоретических основ 

1;,1ш-ювац:иовных технологий и их при\1енения на практике, то у учащихся 

оудут совершенспюваться интел.1ектуальные знания и умения, а 

пре11одаватели овладеют технологичесJ,:ой стороной профессионализма и 

оуд:ут созданы оптимсшьные ycJ10sш1 для реализации инновационных 

технологий, так как по ор11ентируt:т на у,юв.'lетворение запросов общества 

в обжtст:и образования. 

На основании проведеЕного исс,1е.Jования, мы пришли к следующим 

обобщениям: 

1. В \:оде р1ссмотрения 11J}J\J.1,::\1ы инноваций в педагогическом

процессе кол.:1еджа, мы выявили. что инновации являются необходимым 

атрибутом данного времени. Нар5Ц) ;; этим, мы отследили появление 

тер,лина <<инновация»-· его впервые употребил в своем 

\1акроэкономическо1\1 ана.1изе вы.·t,1ю�ц,1йся экономист И. Шумпетер. В 
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11ослеюпонще года инновационная политика стала системообразующим: 
-' 

фю,тороJ\r макроэкснюVJике и геополи гике. Постепенно усиливающийся 

11�перес и все большее осознание в оотцестве возможности использования 

11шювацисн:ных процессов приве;1И к ТО\1)', что с начала ХХ века стш1а 

оформляться слеаиализированная о,S:�асть знания - инноватика. Заметим, 

что на теоретико-методологическш1 уровне работа по анализу и изучению 

11юювации полно отражена в статьях ]; .В. Сазонова, Г.П. Щедровицкого,, 

Э J-Одшн.а и др. Был и расс�ютрены источники возникновения 

111нновацио1--1ного пед.агогического движения, предложенные 

ГI. Г .U�едровицки:м. 

В исследовательской работе стределены этапы педагогического 

инновационного движения разраб,л аt�ные Э.Д. Днепровым, а также 

выявлены функции данного двюк�ни51. Для более полной характеристики 

рассматривае�vюго вопроса были изучены работы инновационных 

1:ш.l.тективов с психолого-педагогич,�с1�11\1и исследовательскими группа:ми 

(лабораториями В.В. Давыдова, l3.13.P\  С:1uова, Б.Д. Эльконина) с одной 

стороны: и пред:ставителей мето. llJiJLJI ического движения (группы О.Б. 

/\нисимова,. I{).J3. Громыко, С.В. По11011с1 и т.д.). 

2. f-{a следующем этапе, ,\IЫ рассмотрели какие в научной 

литературе существую� определения понятия «технология» 

.=:1:а1-1нь1е Б.ТЛихачевы\1. !3 11. Беспалько, И.П. Волковым, 

В.Г,/l.1Пепелеl\I, !\/[. Чшш11юв1,1\1 и другими. 

В нашем лониматии техноло1 ия ,1i;. 1:rется содержательным обобщением 

вбирающим в себя сг,1ыслы опреде.·1сн111i раз;1ичных авторов. 

Д,шее: 11роанали шровав опре. tс.1е11151 понятия «инновация» данные 

И.В.lJJестак., А.И. Пригожины111, \!Ы 11ре,;дожили рабочее определение 

термину <шннованионньrе тex11,).Il;l 11ш>. Итак: « Инновационные 

технолоп1и... это технологии ко1 uры1� акцентируют свое внимание 

педагогической общественности на 11еобходимость целенаправленной 

творческой работы педагога по прш-.11 о :11ис1льно новой системы обучения 
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п.етей, всесторонне учитывающей их индивидуальные особенности и 

отв1;�чаю1цей потребностям общества. » 
"'1 

.), Рассмотрев классификацию инновационных технологий

предложенную Г.К. Се:левко, мы утверждаем, что именно данные: 

технолоп'lИ смогут реа.1ьно преобразовать процесс обучения в направлении 

гуманно-личностного образования. Bl\Iecтe с тем" по--нашему :vшению 

именно гуманно-личностное образование можно ре:шизовать посредством 

уровне во го дифференцированного обучения. 

Для бо;Iее характеристики технологии уровневой 

.. iпнJн:ререн циаци и, 

rю.1ной 

были изучены работы С.Л. Рубинштейна,, 

.п: .. С.Выготского, В .. [1. Беспалько. В ходе: работы акцентировали свое: 

11н-rи\1ание на технологии уровневой дифференциации обучения на основе: 

обязательны1х резупьтатов разработанной В.В. Фирсовым. 

4. В опыпю-педагогической работе нами были проведены

1.1ероприятия по оценке уровня инновационности в колледже, мы 

определили затруднения, которые испытывали преподаватели, внедряя 

ИJ·нювацви. Нами бl>IЛИ разработаны условия, при соблюдении которых 

была возможность их устранить. В виде таблицы были пред.'lожены 

Iююватели професс1vюнш1изма ко.'lлектива колледжа, а также их критерии. 

В качеств,е инновационной технологии, бы.'lа предложена технология 

уровневой диффереI-циации и пути ее внедрения на практике. Определены 

критерии и показатели умственных способностей учащихся на начальном 

этапе исс.щ:дования, а также задачи по их устранению. 

5. ()пьпно-педагогическая работа, показала эффективность

НСПОЛЬ301зания технологии уровневой дифференциации. Помимо 

технологических требований по прюле:нению данной технологии мы 

сформулировали условия более успешной их реализации: 

t) систематичность;

2) сочетание разных видов работ;

3) общая польза;



4) коррекпия распределения по подгруппам;

5) максимальное поощрение.
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Таким обра:юм, ретроспективный ан,шиз исследования, посвященный 

рюработке пробш:мь1 реализации инновационных технологий в 

профессионюJъном образовании колле.дж:а, по::шоляет сделать следующие 

выводы: 

1 . При организации це.1остного педагогического процесса,, 

.аолжны учитываться: определенные условия д.1я успешного применения 

преподавателями ин11овационных техно:югий. 

2. Текнология уровневой дифференциации в организаuии

обу�:шющего процесса способствует 1ювышению мотивации. 

3. Ис:пользовани,;:: данной технологии дало положительньrй

ре3ультат, достигается усвоение :материала обязательного и высокого 

уровней. 

4. Приме11яе:мь1й инновационный опыт показал, что 

исполь::юнание данной технологии способствует формированию у 

учюцихся познавате.-rьной потребности, навыков самооценки, способности 

к самопо:ншнию. Формируются положительные мотивы учения, 

со:шательное отношение к учебной: деятельности. Развиваются навыки 

владения алгоритмюш эвристиками в их взаимосвязи. 

Подводя итоги, 1,1ы пришли к тому, что за достаточно короткий период 

исс1едования,, достигнуты желаемые результаты по 

инновац:ионных тех1-1 ологий в профессиональном образовании. 

реализации 
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