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Г.Р. ЮСУПОВА. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ

Современное информационное общество тре-

бует организации обучения школьников в дея-

тельностно-ценностном ключе, когда наряду

с собственно познавательной действуют инфор-

мационные и коммуникативные компоненты де-

ятельности, влияющие на систему ценностей

ученика. Должна быть создана система разви-

тия деятельностей по взаимодействию с внеш-

ним и внутренним миром. Решению проблемы

может способствовать повышение квалифика-

ции педагогов при деятельностно-ценностном

обучении.

Главным элементом используемой технологии

работы становится дифференцированное за-

крепление на семинарах-практикумах, занятиях

сложной нелинейной структуры, где применяют-

ся групповые виды организации учебной дея-

тельности. На семинаре-практикуме выполняют

задание трёх уровней.

Задания минимального уровня задают типично

репродуктивную деятельность с невысокими ре-

зультатами. Задания общего уровня предпола-

гают работу с элементами действий по образцу

(опорные карточки), но весь фактический мате-

риал приходится реконструировать по памяти,

самостоятельно выстраивать формулировки,

тем самым восстанавливая факты и воспроиз-

водя способы коммуникации. Налицо реконст-

руктивный тип учебной деятельности с приме-

нением знаний в частично знакомой, но изме-

нённой ситуации, с ориентацией на признаки

и отношения групп сходных ситуаций, подбира-

емых эмпирически и пригодных главным обра-

зом для решения данной задачи. Результаты

обучения на таких задачах тоже ограниченные,

так как допускают перенос в пределах узкой по-

лосы.

Наконец, задания продвинутого уровня выпол-

няются с применением знаний в новой, незнако-

мой ситуации и предполагают вариативный ха-

рактер деятельности. Формирующиеся при этом

навыки применимы в самых разнообразных си-

туациях, допускают перенос на другие типы за-

дач. Очевидна ориентация на существенные

свойства и отношения, которые специально вы-

деляются при анализе внутренней структуры си-

туации и её положения среди других ситуаций

общения того же рода. При работе с такими за-

дачами заметно повышаются темпы обучения,

а усваиваемые знания становятся более уни-

версальными.

Поскольку образовательные технологии — сис-

темы сложные, процесс повышения квалифика-

ции педагогов в области образовательных тех-

нологий целесообразно строить на системной

основе, состоящей из трёх последовательных

этапов: ориентировочно-мотивационного, опе-

рационально-исполнительного и рефлексивно-

оценочного, позволяющих установить личност-

ный смысл обучения, овладеть способами до-

бывания информации и конструирования необ-

ходимых для этого приёмов, освоить способы

самоконтроля и коррекции итогов.

На курсах повышения квалификации утверди-

лась следующая схема: лекция + практическое

занятие в форме Интернет-практикума.

Итак, лекцию можно соотнести с ориентировоч-

но-мотивационной деятельностью, а семинар-

практикум — с операционально-исполнитель-

ной. Возникает вопрос, где находится третий

компонент деятельности в процессе обучения

взрослых и существует ли он в программе повы-

шения квалификации педагогов. В деятельност-

но-ценностной парадигме образования взрос-

лых необходима организационная форма обуче-

ния, которая взяла бы на себя функции рефлек-

сивно-оценочной деятельности в процессе по-

вышения квалификации педагогов.

Суть такой организационной формы обучения

должна состоять в представлении обучающими-

ся взрослыми результатов своих изысканий,

творческой аналитико-синтетической учебной

деятельности, выполнять саморегулятивную

функцию. Назовём эту форму конференцией-

практикумом. «Конференция (позднелат. сonfer-

entia, от лат. сonfero — собираю), съезд, совеща-
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Концепции и модели

Конференция-практикум — организационная

форма обучения, в которой осуществляется ко-

свенное воспитание и организованное развитие

при интроактивной обработке укрупнённой ди-

дактической единицы (формула КОИнтроУ).

Может возникнуть вопрос: не является ли кон-

ференция-практикум частным случаем какой-

либо другой организационной формы обучения?

Конференция-практикум отличается от семина-

ра, например, только значением представленно-

сти целей воспитания. Они косвенны. В конфе-

ренции-практикуме экстериорно обусловленное

развитие (воспитание) вторично, в отличие от

семинара, где распределяет функционалы,

структурирует содержание обычно обучающий,

исходя из воспитательных целей. Однако инте-

риорно обусловленное развитие (собственно

развитие) в конференции-практикуме характе-

ризуется организованностью, явностью органи-

зации процесса. Соответственно, конференция-

практикум является отдельной самостоятель-

ной организационной формой обучения.

Таким образом, конференцию-практикум можно

соотнести с третьим этапом учебной деятельнос-

ти — рефлексивно-оценочным. Тогда три органи-

зационные формы обучения — лекция, семинар-

практикум и конференция-практикум — образуют

систему. Итак, мы располагаем тремя последова-

тельными организационными формами обучения:

лекция (экстраактивный информационный ре-

жим, ориентировочно-

мотивационная учеб-

ная деятельность), се-

м и н а р - п р а к т и к у м  

Этапы учебной деятельности Организационные формы обучения

Ориентировочно-мотивационная деятельность — 

определение ясной, осознаной цели, личностного

смысла учебной деятельности (Равкин З.И.).

Лекция — вводит слушателей в современное состоя-

ние излагаемого материала в науке, побуждает к са-

мостоятельному его исследованию, несёт функцию ус-

тановления личностного смысла обучения (Гес-

сен С.И).

Операционально-исполнительная деятельность — 

поэтапное продвижение к намеченной цели, субъект-

ная учебная деятельность, развитие творческих спо-

собностей (Равкин З.И.).

Семинар-практикум —  овладение способами получе-

ния необходимой информации, конструирование необ-

ходимых для этого способов действий (Гузеев В.В.). 

Рефлексивно-оценочная деятельность — 

саморегулирование успешности учебной деятельности

и самосовершенствования в целом (Равкин З.И.).

Семинар-практикум

Таблица 1

ФФууннккццииооннааллььннооссттьь  ээттааппоовв  ууччееббнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ии ооррггааннииззааццииоонннныыхх

ффооррмм  ооббууччеенниияя  ввззррооссллыыхх

Унифицированное определение по В.В. Гузееву

Организационная форма обучения, в которой осуществляется организованное

воспитание и косвенное развитие при экстраактивной обработке укрупнённой ди-

дактической единицы (формула ОКЭкстраУ).

Организационная форма обучения, в которой осуществляется организованное

воспитание и развитие при интерактивной обработке укрупнённой дидактической

единицы (формула ООИнтерУ).

Таблица 2

УУннииффиицциирроовваанннныыее  ооппррееддееллеенниияя  ппоонняяттиийй  ««ллееккцциияя»»  ии ««ссееммииннаарр--ппррааккттииккуумм»»

Лекция

Семинар-практикум

Форма

ние, собрание членов каких-либо организаций, представителей организаций или государств, учёных»1.

Других, более развёрнутых общих определений понятия «конференция» нам не удалось обнаружить.

Рассмотрим лекцию, семинар-практикум и конференцию-практикум с позиций информационного

режима, характера дидактических единиц и цели для того, чтобы определить, как они используются

в комплексе в программе повышения квалификации. Понятия «лекция» и «семинар-практикум»

В.В. Гузеев определил так:

1 Большая советская энциклопедия. 

М., 2001. http://encycl.yandex.ru
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(интерактивный информационный режим, опера-

ционально-исполнительная учебная деятель-

ность), конференция-практикум (интроактивный

информационный режим, рефлексивно-оценоч-

ная учебная деятельность).

Эти формы обучения последовательно выпол-

няют соответствующие каждому этапу деятель-

ности функции и законченны. Каждой организа-

ционной форме обучения соответствует адек-

ватный преобладающий метод обучения: объяс-

нительно-иллюстративный, проблемный или мо-

дельный. В основании методов обучения лежит

простейшая модель образовательного процес-

са, состоящая из планируемых результатов

учебного периода, начальных условий данного

учебного периода, промежуточных задач и спо-

собов решения промежуточных задач2.

Поскольку все организационные формы обуче-

ния реализуются в учебном процессе посредст-

вом тех или иных элементов учебного процесса,

полученную систему можно представить как

структуру, состоящую из:

• вводного повторения, проводимого в виде бе-

седы;

• изучения нового материала (ИНМ), которое

сопровождается демонстрациями (в том числе

и мультимедийными) — установление активной

познавательной мотивации, субъектности обу-

чающихся;

• развивающего дифференцированного закреп-

ления (РДЗ) — решения учебных задач различ-

ных уровней сложности, творческая поисковая

аналитико-синтетическая деятельность;

• обобщающего повторения (ОП) — обобщаю-

щая конференция-практикум по содержанию

темы и присвоенным способам деятельности

с акцентом на способах и защита проектов;

• подведение итогов.

Можно ли эту систему назвать модулем? Толко-

вые словари приводят различные интерпретации

термина «модуль» в зависимости от отрасли зна-

ния, в которой он используется. Первоначальное

значение латинского слова «модулус» — мера,

и пришло оно из архи-

тектуры с возникнове-

нием принципа сораз-

мерности частей соору-

жения (за меру древние

принимали диаметр ни-

жнего основания колон-

ны). В дальнейшем,

с развитием техники,

соразмерность в ряде

случаев уступила место

автономности. В радио-

технике модулем стал называться блок устройст-

ва, способный автономно выполнять ряд функ-

ций, в космонавтике появился космический мо-

дуль, например, спускаемый на поверхность пла-

неты аппарат (модуль) космической станции.

Вместе с тем в ряде областей науки и практики

у модуля сохранилось значение соразмерности.

Сопоставляя приведённые выше случаи употреб-

ления термина «модуль» с различными вариан-

тами модульной организации обучения, можно

отметить, что модули, разрабатываемые в рам-

ках деятельностного подхода в учебных центрах,

характеризуются, скорее, автономностью (Ко-

лесникова И.А.), поскольку учебная деятельность

представляется как вариативная последователь-

ность действий и операций. В этом смысле дей-

ствия независимы друг от друга. Соразмерность

же при этом подходе относится к содержанию,

а не к процессу (один модуль разные ученики ос-

ваивают с различной скоростью).

В системе повышения квалификации (постдип-

ломного образования) модули обычно изучают-

ся концентрированно и в сжатые сроки. Получе-

ние конкретных практических результатов за ко-

роткий период времени соответствует совре-

менным потребностям и педагогов, и общества

в целом. Кроме того, «…и практика, и результа-

ты исследований показывают, что по объёму

и сохранности знаний и умений эффективность

концентрированного обучения взрослых людей

оказывается выше распределённого, где в тече-

ние учебного дня и недели чередуются разные

предметы; ещё один положительный эф-

фект… — полученный в короткие сроки осязае-

мый обучающимися результат мотивирует их на

успешное продолжение обучения»3.

Представленная система организационных

форм и методов обучения соответствует по-

требности системы повышения квалификации

в концентрированном образовании (получении

конкретных результатов в сжатые сроки) и мо-

жет быть определена как типовой модуль учеб-

ного процесса применительно к специфическим

условиям обучения взрослых.

Методическая система4 повышения квалифи-

кации педагогических кадров, состоящая из цели

(деятельностно-ценностное образование), содер-

жания, типового модуля (последовательных

и взаимосвязанных этапов учебной деятельнос-

ти, организационных форм и методов обучения)

и средств (Интернет, книги, электронные носите-

ли информации и т.д.), может стать конструктив-

ным дополнением к привычным методам образо-

вания взрослых, адекватным деятельностно-цен-

ностной парадигме образования.
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2 Гузеев В.В. Планирование результатов

образования и образовательная техноло-

гия. М.: Народное образование, 2000.

3 Основы андрагогики: Учеб. пособие для

студ. высш. пед. учеб. заведений /

И.А. Колесникова, А.Е. Марон, Е.П. Тонко-

ногая и др. / Под ред. И.А. Колеснико-

вой. М.: Академия, 2003. С. 119.

4 Беспалько В.П. Слагаемые педагогиче-

ской технологии. М.: Педагогика, 1989.


