
Современные дидактические 
технологии обучения



Как обычно учитель выражает цели 
обучения? 

1)    через изучаемое содержание ( например: «изучить народное движение 
в России 17 века», «изучить правописание личных окончаний глагола», 
«познакомиться со страной изучаемого языка», «изучить основные 
положения молекулярно-кинетической теории» и т.д.);

2)    через деятельность учителя ( например: «рассказать учащимся о жизни 
и творчестве И.С. Тургенева», «рассказать об эволюции органического 
мира», «рассказать о развитии отраслей хозяйства Центрального 
экономического района», «рассказать о промышленном производстве 
серной кислоты» и т.д.);

3)    через внутренние процессы и сдвиги в развитии учащихся 
(«проанализировать причины революции 1905 - 1907 гг.», «научить 
критически мыслить при чтении», «научить учеников анализировать 
текст, отбирать главные идеи текста и осуществлять языковую догадку», 
«проанализировать строение кровеносной системы»,  «научить учащихся 
анализировать содержание расчетных задач по химии» и др.);

4)    через внешне выраженную учебную деятельность («нанести на 
контурную карту границы государств и колоний», «отработать навык 
правописания безударных гласных в корне слово», «составить план 
пересказа текста», «исследовать клеточную структуру растений», 
«определить силу электролита и реакцию гидролиза солей», «измерить 
силу тока с помощью амперметра» и т.д.).



По мнению сторонников технологического 
подхода к организации учебного процесса три 
первых способа формулировки целей обучения не 
придают целям определенности, которую можно 
проверить.

Так, если цели формулируются через 
изучаемое содержание, это только указывает на 
область знаний, о которой будет идти речь на 
уроке, и не дает никаких конструктивных начал 
для построения учебного процесса.

Если цели формулируются через 
деятельность учителя, это сосредоточивает 
учителя на его собственной деятельности, а не на 
реальных результатах обучения.



Если же цели формулируются через внутренние процессы 
в развитии учащихся (процессы мышления, понимания, 
восприятия, анализа, синтеза и т.д.), то как можно сделать 
вывод о достижении этих целей, ведь внутрь психических 
процессов проникнуть невозможно? 

Поскольку внутрь психических процессов проникнуть 
невозможно, рассуждают сторонники этого подхода, то 
психическое (в том числе умственное) развитие личности 
можно отождествить только с реальными действиями, которые 
обучаемый может продемонстрировать. 

Следовательно, цели обучения должны формулироваться 
таким образом, чтобы из них однозначно явствовало, какими 
умениями и навыками должен обладать ученик; какие умения, 
навыки и познавательные достижения он может реально 
продемонстрировать.



Так, например, цель «научить анализировать содержание 
расчетных задач по химии» может быть конкретизирована 
через следующие реальные действия ученика: «осуществляет 
краткую запись условия (с помощью математических, 
химических и физических символов)», «выделяет данные и 
искомые величины», «находит необходимые дополнительные 
данные», «находит формулу решения», «определяет, 
решается ли задача по формуле или с применением 
химического уравнения», «предлагает рациональный способ 
решения». 

Цель «изучить использование символических 
обозначений на погодной карте» может быть 
конкретизирована через следующие реальные опознаваемые 
действия ученика: «воспроизводит по памяти символы, 
употребляемые на карте погоды», «опознает символы на 
карте», «читает карту, используя символы», «составляет карту, 
пользуясь символами», «по заданной карте, пользуясь 
символами, дает прогноз погоды» и т.д.



Из вышесказанного следует: 
педагогическая технология предполагает 
формулировку целей через результаты 
обучения, выраженные в таких действиях 
учеников, которые можно реально опознать. 
Такие цели называются диагностичными 
(диагностируемыми, диагностическими, или 
операциональными).



Для того чтобы оказать помощь учителю в 
формулировании диагностичных целей обучения 
(и в конечном итоге - облегчить планирование 
учебного процесса и выработку процедур 
оценки), американские ученые под руководством 
Б.С. Блума разработали таксономии учебных 
целей в познавательной, эмоциональной и 
психомоторной сферах деятельности учащихся. 



Уровни учебных целей
Конкретные действия учащихся, 

свидетельствующие о достижении 
данного уровня

1.    Знание
Эта категория обозначает запоминание и 
воспроизведение изученного материала - 
от конкретных фактов до целостной 
теории.

■   воспроизводит термины, конкретные 
факты, методы и процедуры, основные 
понятия, правила и принципы.

2.    Понимание
Показателем  понимания может быть 
преобразование материала из одной 
формы выражения - в другую, 
интерпретация материала, 
предположение о дальнейшем ходе 
явлений, событий.

■ объясняет факты, правила, принципы;
■преобразует словесный материал в 
математические выражения;
■предположительно описывает будущие 
последствия, вытекающие из 
имеющихся данных.

3.    Применение
Эта категория обозначает умение 
использовать изученный материал в 
конкретных условиях и новых 
ситуациях.

■ применяет законы, теории в 
конкретных практических ситуациях;
■     использует понятия и принципы в 
новых ситуациях.



4.    Анализ
Эта категория обозначает умение разбить 
материал на составляющие так, чтобы 
ясно выступала структура.

■ вычленяет части целого;
■ выявляет взаимосвязи между ними;
■определяет принципы организации 
целого;
■ видит ошибки и упущения в логике 
рассуждения;
■ проводит различие между фактами и 
следствиями;
■  оценивает значимость данных.

5.    Синтез
Эта категория обозначает умение 
комбинировать элементы, чтобы 
получить целое, обладающее новизной.

■пишет сочинение, выступление, 
доклад, реферат;
■предлагает план проведения 
эксперимента или других действий;
■ составляет схемы задачи.

6.    Оценка
Эта категория обозначает умение 
оценивать значение того или иного 
материала.

■оценивает логику построения 
письменного текста;
■оценивает соответствие выводов 
имеющимся данным;
■оценивает значимость того или иного 
продукта деятельности.



Уточним еще раз: почему в педагогической 
технологии так много внимания уделяется 

четкому описанию целей обучения?

Ответ на этот вопрос звучит следующим 
образом: если цель сформулирована диагностично 
(то есть ее достижение можно надежно опознать), 
то весь ход обучения может ориентироваться на ее 
признаки, как на эталон. При этом результат, 
достигнутый учащимися на каждом этапе обучения, 
сравнивается с эталонными признаками 
поставленной цели. 

То есть все время осуществляется 
непрерывный контроль степени продвижения 
учащихся к намеченным целям, который 
сопровождается соответствующей коррекцией хода 
обучения.



Проблемы современной педагогики



Преимущества технологии перед 
отдельными методиками обучения



Признаки технологически 
организованного учебного процесса:
1. Постановка диагностичных целей.
2. Планирование обучения на основе точного определения 

желаемого эталона в виде наблюдаемых действий учащихся.
3. Предварительное тестирование учащихся и конкретизация 

учебных целей с учетом реальных возможностей школьников.
4. Последовательная ориентация всего хода обучения на цели, 

которая обеспечивается наличием оперативной обратной 
связи и сопровождается соответствующей коррекцией хода 
обучения

5. Разбивка обучения на отдельные воспроизводимые 
обучающие цели.

6. Полная управляемость процессом обучения.
7. Гарантированность конечного результата.



Образовательные модели (системы, 
теории, концепции, технологии).

1. Система развивающего обучения Л.В.Занкова.
2. Система развивающего обучения Д.Б.Эльконина -В.В.

Давыдова.
3. Теория проблемного обучения (А.М. Матюшкин, И.Я . 

Лернер,  М.И. Махмутов).
4. Теория содержательного обобщения (В.В.Давыдов).
5. Программированное обучение (Н.Ф. Талызина, Т.А. Ильина и 

др.).
6. Концепция поэтапного формирования умственных действий    

(П.Я. Гальперин).
7. Теория развития познавательного интереса (Г.И. Щукина).
8. Теория оптимизации обучения (Ю.К. Бабанский, М.М. 

Поташник).
9. Теория активизации учебной деятельности (А.К.Маркова, Т.Н. 

Шамова, И.Ф. Харламова и др.).
10. Адаптивная система обучения (А.С. Границкая).



Образовательные модели (системы, 
теории, концепции, технологии).

11. Система Л.В.Тарасова “Экология и диалектика”.
12. Теория решения изобретательских задач.
13. Система, основанная на гуманно-личностном подходе (Ш.А. 

Амонашвили).
14. Методическая система интенсивного обучения (В.Ф. 

Шаталов).
15. Технология “погружения” (М.П. Щетинин).
16. Методические системы педагогов-новаторов: С.Н. 

Лысенковой, Н.П. Гузика, Е.Н. Ильина, И.П. Волкова и др.
17. Новые информационные технологии: КТО, ИТО и др.
18. Предметно-классно-урочная система обучения.
19. Коллективный способ обучения (В.К. Дьяченко).
20. Методика коллективной творческой деятельности (И.П. 

Иванов).



Образовательные модели (системы, 
теории, концепции, технологии).

21. Модель начального образования “Развивающая Среда” (И.
И. Ильясов).

22. Система, созданная на деятельностно-коммуникативной 
основе (Л.Ф. Климанова).

23. Технология воспитания (Н.Е. Щуркова).
24. Дифференцированное обучение.
25. Бригадно-лабораторное обучение.
26. Организационно-деятельностная игра.
27. Теория укрупненных дидактических единиц (П.Б. Эрдниев).
28. Система С.Френе.
29. Система М. Монтессори.
30. “Вальдорфская педагогика” (Р. Штайнер).



Образовательные модели (системы, 
теории, концепции, технологии).

31. Система Л. Рона Хаббарда.
32. Гуманистическая педагогика (К.Роджерс).
33. Технология полного усвоения (Б.  Блум, Дж .Кэрролл).
34. Модель “Структура интеллекта” (Дж. Гилфорд).
35. Когнитивно-аффективная модель (Ф Уильямс).
36. Модель “Три вида обогащения учебной программы”  

(Дж. Рензулли).
37. Система С. Пейперта “Использование компьютеров в учебном 

процессе”.
38. Современные технологии образования: “Система учебной 

информации”, “Система творческих заданий”, 
“Моделирование”, “Учебное исследование”, “Научное 
исследование”, “Проектирование среды”, “Конструирование” 
(В.А. Бухвалов).


