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Педагоги многих поколений человечества решают задачу повышения эффективности
образовательного процесса, его оптимизации, т.е. достижения педагогического результата
с высоким качеством и минимальными затратами времени и труда. Одним из важных средств
оптимизации учебно-воспитательного процесса в современных условиях является выбор
эффективных педагогических технологий.

В педагогической науке пока не сложилось однозначного определения понятия
«педагогическая технология». Вот некоторые из них:

«Педагогическая технология — системный метод усвоения знаний с учетом всего процесса
технических и человеческих ресурсов в их взаимодействии, ставящий своей задачей оптимизацию
форм образования» (ЮНЕСКО).

«Педагогическая технология — совокупность психолого-педагогических установок,
определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приёмов обучения,
воспитательных средств; она есть организационно-методический инструментарий педагогического
процесса». (Б.Т.Лихачёв);

«Педагогическая технология — это продуманная во всех деталях модель совместной
педагогической деятельности по проектированию, организации и проведению учебного процесса
с безусловным обеспечением комфортных условий для учащихся и учителя». (В.М.Монахов);

«Педагогическая технология — это содержательная техника реализации учебного процесса».
(В.П.Беспалько).

Многие годы роль педагогической технологии играла методика — научно-обоснованные
методы, правила и приемы обучения предмету, достижение определенной цели. В чем же различие
методики и технологии?

Понятие «педагогическая технология» может рассматриваться в трех аспектах:

— научном — как часть педагогической науки, изучающая и разрабатывающая цели,
содержание и методы обучения и проектирующая педагогические процессы;

— процессуальном — как описание (алгоритм) процесса, совокупность целей, содержания,
методов и средств достижения планируемых результатов обучения;

— деятельностном — осуществление технологического (педагогического) процесса,
функционирование всех личностных, инструментальных и методологических педагогических
средств.

Любая педагогическая технология должна удовлетворять основным методологическим
требованиям — критериям технологичности, которыми являются:

концептуальность — опора на определенную научную концепцию, включающую



философское, психологическое, дидактическое и социально-педагогическое обоснование
достижения образовательных целей.

системность — логика процесса, взаимосвязь всех его частей, целостность.

управляемость — предполагает возможность целеполагания, варьирования средствами
и методами с целью коррекции результатов;

эффективность — гарантированное достижение определенного стандарта обучения,
являться эффективными по результатам и оптимальными по трудоемкости;

воспроизводимость — возможность применения в других однотипных образовательных
учреждениях, другими педагогами.

Перечисленные критерии технологичности определяют структуру педагогической технологии,
которая включает в себя три части:

Концептуальная часть педагогической технологии — это научная база технологии,
те психолого-педагогические идеи, которые заложены в ее фундамент.

Содержательную часть технологии составляют цели — общие и конкретные, а также
содержание учебного материала.

Процессуальная часть представлена совокупностью следующих элементов: организация
учебного процесса; методы и формы учебной деятельности учащихся; методы и формы работы
преподавателя; деятельность педагога по управлению процессом усвоения материала; диагностика
учебного процесса.

Современные педагогические технологии

Новая парадигма образования, ставящая развитие личности обучаемого в центр
образовательной пирамиды, нацеливает на новые технологии обучения. Под «новыми»
педагогическими технологиями, имеется в виду не временной аспект: новые как только что или
недавно появившиеся, а новые как отличающиеся от привычных, традиционных.

Традиционные методы обучения в большей степени способствуют усвоению фактологического
материала, усвоению воспроизводить знания в знакомой ситуации. Однако современный мир
выдвигает вполне определенные требования:

— умение гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно
приобретать необходимые ему знания, умело применять их на практике для решения
разнообразных возникающих проблем;

— самостоятельно критически мыслить, уметь видеть возникающие в реальной
действительности проблемы и используя современные технологии, искать пути рационального
их решения; четко осознавать, где и каким образом приобретаемые им знания могут быть
применены в окружающей его действительности; быть способным генерировать новые идея,
творчески мыслить;

— грамотно работать с информацией (уметь собирать необходимые для решения
определенной проблемы факты, анализировать их, выдвигать гипотезы решения проблем, делать
необходимые обобщения, сопоставления с аналогичными или альтернативными вариантами
решения;
— быть коммуникабельным, контактным в различных социальных группах, уметь работать сообща
в разных областях, в различных ситуациях, легко предотвращать или уметь выходить из любых
конфликтных ситуаций;

— самостоятельно работать над развитием собственной нравственности, интеллекта,



культурного уровня.

При новой парадигме образования педагог выступает больше в роли организатора
самостоятельной активной познавательной деятельности учащегося, компетентным консультантом
и помощником. Эта роль значительно сложнее, чем при традиционном обучении и требует
от педагога более высокого уровня профессионально-педагогической культуры.
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