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ИНТЕГРАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Анализ современной педагогической практики показал,что 
перспективным разьлтиѳм педагогической науки является ком
плексный подход к решению ее проблем, что образовался 
разрыв между теорией и практикой, что нужна интеграция 
науки и передового опыта. В наотоящее время существует 
достаточное количество рациональных методо , позволяющих 
наилучшим образом проектировать учебный процеоо как про
цесс технологический. Логика проектирования технологических 
процессов, независимо от их характера, хорошо отработана.
В технологическом процесоѳ выделяют следующие этапы:

-  выбирается походный материал и определяются требова
ния к качеству готовой продукции;

-  выбираются методы и средства воздействия на исходный 
материал;

-  разрабатывается распределенная в пространстве и време
ни взаимосаязь технологических операций;

-  определяются методы контроля зѳ ходом процесса, за
качеством готового результата.

Необходима определенная содержательная интерпретация пере
численных этапов для того, чтобы совместить логику проек
тирования технологии производственных процессов с логикой 
проектирования технологии учебного процеиса. Поскольку нет
оснований пренебречь содержанием перечисленных этапов техно
логического процесса, постольку рациональный порядок проекти
рования технологией можно не игнорировать в работе высшей 
школы. При этом для наилучшего выбора варианта учэбного 
процесса целесообразно использовать методологию общей теории 
выбора и принятия решений.

Сегодня ни ТѵДя кого не является откровение?.« тот (Такт,
что синтез управления опирается , на одну и ту. жз теорети
ческую базу, принципа и методы, независимо от того, идет 
речь о технических системах или социальных. Чупеч лишь спо-
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Таким образом, интеграция психолого-пѳдагоггческой науки 
о рациональными методами проектирования технологических про
цессов, о теориями принятия решений, выбор операции и уп
равления может способствовать перестройке системы обучения 
в высшей школе.

Если на педагогический процесс посмотреть как на разно
видность технологии, то в нем должны быть предусмотрены 
действия по изменению и дальнейшему определению состояния 
учебного процесса. Следовательно, важнейшими задачами проекти
рования пецѳгогичеоких технологий являются;

-  постановка диагностических целей обучения;
-  планирование в пространстве и во Бремени технологиче

ских операций учебного процесоа;
-  р а з р а б о т к а  к р и т е р и е в  о ц е н к и  к а ч е с т в а  о б у ч е н и я ;  

у п р а в л е н и е  п о з н а в а т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т ь ю  ч е р е з  к о м п л е к с 

н о е  о п и с а н и е  с о с т о я н и я  о б ъ е к т а ,  ч е р е з  регулируемые п а р а м е т р ы .

Структурно-функциональная охема педагогической технологии, 
являющейся частью всей педагогической системы, состоит из 
этапов инвариантных в и д о б  деятельности преподавателя, встре-
чающихся при проектировании учебного процесса по различным 

I дисциплинам, называемых в дальнейшем блоками. Это олоки це
лей, содержания, средств педагогической коммуникации, мето
дического обеспечения, контроля, коррекции, и управления.
Дадим характеристику каждого блока.

Едок ш?лей На основе анализа общегосударственных целей
образования и чаотнодкдактичеоких целей подготовки специалис
тов конкретной профессии проводится отбор учебных элементов
дисциплины о указанием для них уровня усвоения <& и степе
ни фундаментальности ß  , введенных в педагогическую прак
тику Б .П.Беспалько. Дпя этого необходимо составить граф
учебного предмета, тлеть единую программу обучения предмет
для специальности и квалификационную характеристику специалис
та. Они позволят оделать цели диагноотичными о помощью опре
деления конкретных значений (Ь и ß  и сформировать из них
планируемое качество изучаемого материала через пйрэмѳт-
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ры и К ß .
Едок_ .содержания. В блоке содержания происходит отбор

учебного материала для достижения общепедагогических задач 
и частнодидактичеоких целей. При этом должны быть удовлет
ворены потребности общеинженерных , специальных дисциплин, 
соблюдены психологические нормы на единицу занятия. Кроме
того материал должен иметь выоокую степень обобщенности, 
позволяющую студентам решать самостоятельно частные задачи
и превратить учебный предмет в путеводитель по науке.

После отбора учебных элементов (УЭ)^ необходимо составить
рабочую программу курса, удовлетворяющую] следующим требова
ниям:

-  единства обучения и воспитания; >•
-  единства теории и практики;

Фундаментальности предмета;
целенаправленности и последовательной реализации тре

бований квалификационной характеристики;
- соответствия содержания предмета содержанию профиля 

подготовки специалист а;
-  наличия обратной связи, позволяющей планомерно осуще

ствлять упорядоченный контроль и коррекцию обучения.
В рабочей программе с учетом перечисленных требований, 

-кроме обычного списка обязательных для изучения тем о ука
занием количества часов на получение новых знаний, на уп
ражнения, на лабораторные работы, должны были сформулирова
ны цели и задачи обучения, дифференцированные с- точки зре
ния важности учебного материала для специальности по уров
ням усвоения и степени обобщенности, даны характеристики 
учебного материала и указания дидактических приемов и мето
дов изучения каждой темы, сделана попытка свести к миниму
му перегруженность студентов путем индивидуализации домашних 
заданий и перенесения центра тяжести усвоения материала на 
аудиторпую и самостоятельную работу под руководством препо
давателя. И,наконец, в рабочей программе должна быть зало
жена *'дея о типе личности специалиста, которого готовит 
высшая школа. Для этой цели вводятся столбцы, в котррых 
перечисляются УЗ, встречающиеся в будущей специальности, и 
указывается их применение в профессиональной деятельности.
Это дает возможность использовать зноково- контекстный метод



обучения, когда студент имеет дело не о аботрактной дис
циплинок, а отражением этой науки на предметное и социаль
ное содержание прецотоящѳй профессиональной деятельности. . 
Уовоение знаний происходит . в контексте того труда, где
знания выполняют Функции не только ориентировочной базы 
деятельности, но и средства ее регуляции, что дает возмож
ность реализовать идею целевой интенсивной подготовки спе
циалиста при изучении любого предмета.

После определения целей и содержания важным звеном 
педагогической технологии являются оредотва педагогической 
коммуникации (СПК), включающие в оѳбя методы,организационные 
формы и средотва обучения. СПК выбираютоя так, чтобы обу
чать систематически, наглядно, активизируя деятельность сту
дента в ходе преподавания разных тем предмета и на раз
личных уровнях познавательной деятельности о учетом принятых 

целей и задач обучения. Выбор СПК завиоит от уровня педа
гогического мастеротва и от условий, в которых протекает 
учебный процесо.

Методы обучения будем классифицировать, взяв за основу 
элементы: наблюдение, слово и практическую деятельность.
Т.акоѳ деление соответствует историческому развитию и теории 
познания. Так, представленному в теории познания "живому оо-
зерцанию" соответствует группа методов, основанных на наблю
дении, "абстрактному мышлению" -  группа оловѳсных методов,
а "практике" -  группа' методов, основанных на практических 
дейотвиях» В зависимости от функций,выполняемых данной груп
пой методов, а также от того, какая тема изучается и на 
каком уровне усвоения и фундаментальности, преподаватель дол
жен исключить методы, которые не позволяют достигнуть пос
тавленной цели обучения. Из оставшихся методов необходимо 
отобрать те, которые в данных условиях способствуют форми
рованию мотивации и оптимизируют учебный процѳоо.

Необходимым компонентом правильно построенной педагогиче
ской Технологии язляютоя дидактические оредотва, т .е .  пред
меты, которые, предоставляя студентам сеноомоторные отимулы, 
воздействуют на их зрение, слух- осязание и т .д , облегчают 
непосредственное и косвенное познание, Дидактические средства 
служат непосредственному познанию, развитию познавательных



способностей и предотавляют собой важный иоточник знаний и 
умений, облегчают закрепление- проработанного материала, про
верку гипотез, проверку отѳпени усвоения знаний. Преподаватель 
при выборе дидактических средств должен быть знаком о их 
функциями: информационной, мотивационной, управленческой и 
оптимизирующей. Подбор дидактических средств должен осущест
вляться в теоной овязи о остальными компонентами учебного 
процесса. Он завиоит от целей, содержания, методов учебной 
работы, от особенностей изучаемых тем и от материальной 
оснащенности вуза.

В тесной овязи с методами и оредотвами обучения находят
ся организационные формы. Эффективность педагогичеокой техно
логии зависит не отолько от отдельных организационных форм,
методов или средств, околько от их единства, возникащѳго 
в результате рационального и сознательного подбора ее состав
ных частей. Педагогическая технология является многомерной 
дидактической моделью. При ее проектировании методы, органи
зационные формы и средства обучения объединяются на основе 
принципа мотивѳщюнногс обеспечения, определяются вое материа
лизованные и временные затраты дидактического процесса. Пла
нирование заранее времени на демонстрацию схем и наглядных
пособий, на использование ТОО ж ЭВМ, на беседы о предста
вителями кафедр и проведение тѳматпчеоких конференций не на
рушит технологии пецагогичеокого процесса, а наличие всех
материализованных компонентов будет способствовать его комфор
тности и ритмичности.

В блоке технологий методического обеспечения учебных за
нятий происходит увязка «'‘ лей, содержания и средотв педаго-
гичеокой коммуникации в единую технологическую цепочку, осуще
ствляется координация в пространстве и синхронизация во вре
мени доііствий преподавателя и отудентов, определяются количе
ственные характеристики качества уовоения материала. Практиче
ский опыт убеждает нао в том, что чем более активной и ус
пешной мы хотим сделать работу студентов, тем тщательной и 
разносторонней должна быть практическая подготовка к ней. 
Преподаватель заранее должен знать, на каком этапе деятель
ность студентов носит воспроизводящий характер, когда нужно, 
изменяя методы обучена;, начинать формировать преобразова
тельные и творческие спос. .бы работы, чтобы отуценты не ото-



яли на месте, а шаг за шагом продвигались вперед, накап
ливая опыт,становясь более активными и самостоятельными.
Для этого необходимо установить уровни развития познава
тельной деятельности, которые отражали бы специфические ус
ловия формирования мотивации и осуществления познание. На 
их основе создана примерная классификация этапов познава
тельной деятельности ка практическом занятии (знакомство 
с темой, постановка цели, формирование исходного уровня зна
ний, включение репродуктивных заданий, со гавлениѳ обобщен

н о  алгоритма решения задач, решение вариантных, трениро
вочно-диагностических и профессионально-ориентированных задач, 
обсуждение результатов работы, задание на дом, контроль ус
воения теглы), так как именно на практических занятиях фор
мируется компетентность будущих специалистов в вице умений, 
навыков и знаний.

Изложенные этапы познавательной деятельности были исполь
зованы при проектировании педагогических технологий практи
ческих занятий, которые в зависимости от вица деятельности 
подразделяются на технологию учения (ТУ) и технологию обу
чения (ТО). Количество ТО и ТУ определяется числом занятий 
к их формами. В ТУ содержатся сведения студентов, где из
ложено, что делать, когда и как- делать, как проводить диаг
ностику своей работы. В ТО предусматриваются организационные 
моменты, методы и средства обучения на каждом этапе, пере
числяются временные и материальные затраты, указываются дри- 
емы формирования мотивации, определяются элементы диагности
рования хода учебного процесса, значения величин X  и ß  , 
параметров Нд и Kß , а также времени контроля t  . Кроме то
го в ТО приводятся тесты контроля и матрицы ответов для 
сиюминутного определения результатов обучения. ТУ и ТО су
щественным образом зависят от изучаемой темы.

Блок к о н т р о л я  предназначен идя осуществления обратной 
связи о обучаемыми и дает информацию о ходе учебного про
цесса и о достижении планируемых результатов обучения. При 
проектировании педагогической технологии должны быть учтены 
все уровни контроля: стратегический (экзамены, зачеты, колло
квиумы, аттестации, рубежные контрольные работы); тактичес
кий (текущие контрольные работы, контроль за выполнением 
внеаудиторных работ, курсовых и типовых расчетов); оператив-



ный (самоконтроль, взаимоконтроль и экспресс-контроль).Кроме 
учета времени и места контроля,должен быть указан способ 
его проведения, тесты и матрицы ответов, методы обработки 
результатов и хранения информации контроля. Информация о 
результатах контроля используется для разработки управляющих 
мер воздействия на учебный процесс в блоке коррекции.

Результативность применяемой технологии может быть опреде
лена по значению критерия объективности:

где к- оооощенный критерий эффективности;
Кх - параметр усвоения;,
К/ -  параметр фундаментальности; 
і  -  планируемое время контроля;
I j  -  время контроля j  -  и студентом;
Ку -  параметр успешности;
Ка - параметр автоматичности;
М -  число студентов, выполнявших контроль;
(V -  число студентов, выполнивших контроль на псложнтѳль-

Выражение в скобках постоянно для данного занятия и мо
жет быть подсчитано до начала контроля, заранее. В ТО име
ется матрица ответов контрольных заданий, с помощью которой
быстро проверяется результат работы каждого студента. Время 
выполнения контрольного задания указывают сами студенты.
После проверки работы сортируют на зачтенные и незачтенныо.
Число зачтенных работ и суммарное время юс выполнения по
зволяют установить недостающие величины М и [ t j  в формуле.

При К ^ 0,03 технологию обучения можно считать хорошей, 
так как при этом коэффициенты и Ку имеют высо іе
значения. Дальнейшее увеличение этих коэффициентов в реаль
ном учебном процѳосе не представляется возможным. Следова
тельно, общее значение К можно увеличить лишь за очет
уменьшения коэффициента Ка. Он будет уменьшиться в том слу
чае, еоли студенты активно работают,а активная работа сту
дентов наблюдается лишь при совпадении познавательных целей 
обу ча ѳмнх с не дагогиче о ними.

При значении критерия эффективности К меньше запланиро
ванного необходимо уточнить цели, проверить содержание и

ную оценку



соответствие выбранных методов и орѳдс^в, а затем откор
ректировать ТУ и ТО. Так продолжать до тех пор, пока 
не будут получены желаемые результаты.

Высокая эффективность обучения может быть достигнута 
тогда, когда все блоки педагогический технологии будут пря
мо связаны с блоком мотивации. Через блок мотизации удает
ся управлять всеми остальными блоками непрерывно во време
ни и пространстве. Блок мотивации условно подразделяется 
на три подблока в соответствии с трехуровневой моделью 
межпредметных связей студента:

В первом подблоке находится совокупность педагогических 
воздействий, соответствующая стратегическому уровню управления 
учебным процессом и организующая формирование основного мо
тива в сфере мотивационных образований первого уровня. Они 
включают в себя:

-  значимость предмета в интеллектуальном и мировоззрен
ческом развитии личности;

-  значимость предмета в профессиональной подготовке спе
циалиста.

Эти воздействия реализуются:
-  цри чтении вводной лекции по предмету;
-  в курсе "Введение в специальность” ;
-  цри проведении тематических поточных конференций;
-  при ведении личного, справочника инженера;
-  при встреча* о представителями выпускающей кафедры 

в рамках изучения предмета;
-  при выполнении ѵ типовых расчетов по спецзаданиям вы

пускающей кафедры;
-  при организации контроля на стратегическом уровне.
Во втором подблоке находится совокупность педагогических 

воздействий, соответствующая тактическому уровню управления 
и организующая формирование мотива в сфере мотивационных 
образований второго уровня. Они включают в себя:

- актуализацию цели каждого’ занятия;
- анализ применимости изучаемой теш  в инженерной дея

тельности.
стл воздействия реализуются:
-  пси пелен.п: нрех. ссповально-ориентированных задач;
-  ври..использовании структурных схем и мнемоник;



-  при активном использовании лютих сцравочников инже
нера;

-  при проведении экспраос-контроля и контроля на такти
ческом уровне.

В третьем подблоке находится совокупность педагогических 
воздействий, соответствующая оперативному уровню управления и 
организации формирования мотива в сфере мотивационных обра
зований третьего уровня. Они включают в себя:

- эмоциональные стимулы;
-  воспитание познавательного интереса.
Они реализуются:
- при активной работе над теоретическим материалом;
-  при решении эвристических задач;
-  при создании проблемно-поисковых ситуаций;
-  при самоконтроле и взаимоконтроле;
-  при использовании эмоционально-художественных образов;
-  при использовании наглядных пособий, аналогий, интерес

ных примеров из истории науки и жизни ученых.
Эти три подблока мотивации дают возможность осуществлять 

непрерывное формирование уотановки на фундаментальное изуче
ние предмета во всем временном промежутке, предусмотренным 
программой курса.

Таким образом, каждый из указанных блоков проектирования 
педагогической технологии имеет свою собственную логику,сюи 
особенности. Вместе с тем они тесно связаны друг с другом, 
взаимно переплетаются и дополняются. Происходит совершенство
вание каждого из блоков и вся стратегия проектирования пе
дагогической технологии приобретает внутреннее единство в 
разноструктурности воспроизводящей и творческой деятельности 
преподавателя. Изложенная стратегия проектирования педагогиче
ской технологии была реализована при изучении высшей мате
матики студентами специализации "технология и обработка ме
таллов давлением".


