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Педагогическая технология – это научно обоснованный выбор характера воздействия в
процессе организуемого учителем взаимодействия с детьми, производимый в целях максимального
развития личности как субъекта окружающей действительности.

Педагогическая технология есть некоторая проекция теории и методики воспитания на
практику воспитания, сфокусированный в одной точке, краткой по времени, едва уловимой по
способам, индивидуализированной в силу широчайшего многообразия персональных особенностей
личности учителя и ученика.

Педагогическая технология выявляет систему профессионально значимых умений педагогов
по организации воздействия на воспитанника, предлагает способ осмысления технологичности
педагогической деятельности. Безусловно, современные педагогические технологии, исходя из
разумной целесообразности, стремятся учитывать как можно больше факторов, влияющих на
процесс обучения и в этих условиях значительно меняется место и роль педагога в учебном
процессе.

Мировая педагогическая наука рассматривает сегодня преподавателя как менеджера,
управляющего активной развивающей деятельностью обучающегося. В этой ситуации
преподаватель должен владеть всем инструментарием методов обучения, и роль технологий в
достижении современного качества образования в этих условиях значительно возрастает.
Проведём теоретический обзор современных технологий обучения учащихся, наиболее
распространенных в научной литературе.

Технология личностно-ориентированногообучения

В центре внимания педагога — уникальная целостная личность ребенка, стремящаяся к
максимальной реализации своих возможностей (самоактуализации), открытая для восприятия
нового опыта, способная на осознанный и ответственный выбор в разнообразных жизненных
ситуациях. В отличие от формализованной передачи воспитаннику знаний и социальных норм в
традиционных технологиях здесь достижение личностью перечисленных выше качеств
провозглашается главной целью обучения и воспитания. В традиционных дидактических системах
основой любой педагогической технологии является объяснение, а в личностно-ориентированном
образовании — понимание и взаимопонимание. Фундаментальная идея состоит в переходе от
объяснения к пониманию, от монолога к диалогу, от социального контроля — к развитию, от
управления — к самоуправлению.

Основная установка педагога — не на познание «предмета», а на общение, взаимопонимание
с учениками, на их «освобождение» (К.Н. Вентцель) для творчества. Творчество, исследовательский
поиск являются основным способом существования ребенка в пространстве личностно-
ориентированного образования. Но духовные, физические, интеллектуальные возможности детей
еще слишком малы, чтобы самостоятельно справиться с творческими задачами обучения и
жизненными проблемами. Ребенку нужны педагогическая помощь и поддержка. Технологии
личностной ориентации пытаются найти методы и средства обучения и воспитания,



соответствующие индивидуальным особенностям каждого ребенка: используют методы
психодиагностики, изменяют отношения и организацию деятельности детей, применяют
разнообразные средства обучения (в том числе технические), корректируют содержание
образования.

Своеобразие личностно-ориентированных технологий заключается в их целеориентации на
свойства личности, ее формирование и развитие не по чьему-то заказу, а в соответствии с
природными способностями. Содержание образования представляет собой среду, в которой
происходит становление и развитие личности ребенка. Ей свойственны гуманистическая
направленность, обращенность к человеку, гуманистические нормы и идеалы.

Игровые технологии

Игра - это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение
общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением.
Большинство игр отличает следующие черты (С.А. Шмаков):

- свободная развивающая деятельность, предпринимаемая лишь по желанию ребенка, ради
удовольствия от самого процесса деятельности, а не только от результата (процедурное
удовольствие);

- творческий, в значительной мере импровизационный, активный характер этой деятельности
(«ноле творчества»);

- эмоциональная приподнятость деятельности, соперничество, состязательность,
конкуренция («эмоциональное напряжение»);

- наличие прямых или косвенных правил, отражающих содержание игры, логическую и
временную последовательность ее развития.

Педагогические игры — достаточно обширная группа методов и приемов организации
педагогического процесса. Основное отличие педагогической игры от игры вообще состоит в том,
что она обладает существенным признаком — четко поставленной целью обучения и
соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в
явном виде и характеризуются учебно-познавательной направленностью. В учебном процессе
школы до недавнего времени использование игры было весьма ограничено. В современной школе,
делающей ставку на активизацию и интенсификацию учебного процесса, игровая деятельность
используется в следующих случаях:

- в качестве самодеятельных технологий для освоения понятия, темы и даже раздела
учебного предмета;

- в качестве элементов (иногда весьма существенных) более
обширной технологии;

- в качестве урока (занятия) или его части (введения, объяснения, закрепления, упражнения,
контроля);

- в качестве технологий внеклассной работы (коллективные
творческие дела). Определение места и роли игровой технологии в учебном процессе, сочетания
элементов игры и учения во многом зависят от понимания учителем функций и классификации
педагогических игр. Специфику игровой технологии в значительной степени определяет игровая
среда: различают игры с предметами и без предметов, настольные, комнатные, уличные, на
местности, компьютерные, с различными средствами передвижения и т.д.

Особенностями игры в старшем школьном возрасте является нацеленность на



самоутверждение в обществе, стремление к розыгрышу, ориентация на речевую деятельность.
Деловая игра используется для решения комплексных задач. Усвоение нового, закрепление
материала, развитие творческих способностей, формирование общеучебных умений дает
возможность учащимся понять и изучить учебный материал с различных позиций. В учебном
процессе применяются различные модификации деловых игр: имитационные, операционные,
ролевые игры, деловой театр, психо- и социодрама. Имитационные игры. На занятиях имитируется
деятельность какой-либо организации, предприятия или его подразделения. Сценарий
имитационной игры кроме сюжета события содержит описание структуры и назначения
имитируемых процессов и объектов. Операционные игры.Они помогают отрабатывать выполнение
конкретных специфических операций. Игры этого типа проводятся в условиях, имитирующих
реальные.

Исполнение ролей.В этих играх отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение
функций и обязанностей конкретного лица. «Деловой театр»— разыгрывается какая-либо
ситуация, поведение человека в этой обстановке.

Психодрама и социодрамма.Они весьма близки к «исполнению ролей» и «деловому театру».
Это также «театр», но уже социально-психологический, в котором отрабатывается умение
чувствовать ситуацию, оценивать состояние другого человека .
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