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Школьные программы так перегружены факто-

логическим материалом, что не хватает учебно-

го времени для активной поисковой деятельно-

сти учащихся, требующей больших временны�х

затрат. На уроках учитель чаще всего сам ста-

вит цели и задачи, сам объясняет предметный

материал, сам показывает, как решаются кон-

кретно-практические задачи. Ученик должен ли-

бо запомнить и воспроизвести услышанное, ли-

бо использовать его в знакомой ситуации.

Но есть такие виды деятельности, в которых ин-

дивидуальность школьников, их интеллектуаль-

ный, творческий потенциал раскрываются

с максимальной полнотой: в первую очередь,

проектная и исследовательская деятельность.

По оценкам преподавателей, школьники, кото-

рые занимаются исследовательской деятельно-

стью, более глубоко разбираются в причинах

различных явлений, более продуктивно работа-

ют, убедительно отстаивают свою точку зрения,

могут понять и признать собственные ошибки.

В исследовательской деятельности подростки

вырабатывают умение самостоятельно добы-

вать знания, навыки самоорганизации; испыты-

вают потребность в непрерывном самообразо-

вании: интерес к познанию развивается по соб-

ственной инициативе, без внешнего стимула;

у ребят формируется адекватная самооценка;

они учатся речевой культуре: написания текста,

произнесения монолога, ведения беседы, дис-

куссии, интервьюирования и других форм ком-

муникативного взаимодействия; учатся созда-

вать материалы для

представления ре-

зультатов исследова-

ния: компьютерных

презентаций, слайд-

шоу, видеофильмов.

Исследовательская деятельность обеспечива-

ет высокую информативную ёмкость и систем-

ность в усвоении учебного материала, включа-

ет внутрипредметные и междисциплинарные

связи.

В исследованиях и проектировании старше-

классники изучают предметный материал изби-

рательно и осмысленно, активны в постановке

и достижении целей. Этим исследовательская

деятельность ценна и этим она отличается от

традиционного учения в школе. Но в этой рабо-

те, как это ни покажется парадоксальным, воз-

никает основной набор трудностей, которые ис-

пытывает и учитель, и ученик в проектной или

исследовательской деятельности.

Научно-исследовательская деятельность даёт

уникальную возможность превратить пассивно-

го созерцателя в активного творца. Однако пе-

реход от пассивной позиции в учении к активно

поисковой нелёгок и долог.

Во-первых, несмотря на структурную близость

учебно-познавательной и исследовательской

деятельности1 приёмам последней следует спе-

циально обучать юного исследователя, что тре-

бует дополнительного учебного времени и спе-

циальной подготовки педагога.

Во-вторых, процессуальную основу исследова-

ния составляют методы научного познания, ко-

торые выступают атрибутами целесообразной

деятельности, в противоположность неосмыс-

ленному, нецелесообразному поиску путём

проб и ошибок. Отметим, что хотя методы науч-

ного познания и входят в содержание образова-

ния, специально им, как правило, не обучают.

Однако приобщать юных исследователей к ме-

тодам научного познания необходимо и только

для того, чтобы вооружить их инструментом по-
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к обучению в начальной школе (на приме-

ре естествознания) // Вопросы теории на-

уки и образования. 1998. № 1. С. 42–45.
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исковой деятельности, и для формирования оп-

ределённого отношения к ней. Важно, что

школьники при этом убеждаются в объективно-

сти, общезначимости, воспроизводимости, це-

лесообразности, необходимости и эффективно-

сти метода научного познания как способа, га-

рантирующего достижение результатов поиска.

Среди методов научного познания, наиболее

часто используемых в ученической научно-ис-

следовательской деятельности, различают ме-

тоды получения нового знания и методы его ор-

ганизации.

Определённую специфику имеет деятельность

ученика и учителя. Деятельность ученика за-

ключается в реализации научного способа по-

знания на предметном материале различных

областей знаний. От юного исследователя тре-

буется знание и выполнение ряда процедур, ха-

рактерных для процесса получения нового зна-

ния, а именно: 1) распознание и чёткое форму-

лирование проблемы; 2) сбор данных при на-

блюдении, работе с литературными источника-

ми и, насколько возможно, в эксперименте;

3) формулирование гипотезы с помощью логи-

ческих рассуждений; 4) проверка гипотезы.

Исследователь должен оформить результаты

поисковой деятельности в виде реферата и до-

ложить о них на конференции. Изложение со-

держания и результатов исследовательской ра-

боты подчиняется определённым правилам,

знать которые учащимся также необходимо.

Школьник, оформляющий результаты своего

исследования, выполняет следующие процеду-

ры организации полученного знания: 1) форму-

лирует цели исследования; 2) выделяет гипоте-

зы; 3) ставит задачи поиска; 4) делает литера-

турный обзор; 5) представляет собственные

данные, сопоставляет их и анализирует; 6) фор-

мулирует выводы.

Юным исследователям также необходимо

знать, что написание реферата и составление

доклада по нему — это разные виды научной

деятельности, которые выполняются по-разно-

му. Поэтому доклад — следующий жанр науч-

ного творчества, который осваивают школьни-

ки — участники научно-практических конфе-

ренций.

Начинающие исследователи с первых шагов

приучаются намечать план действий, что об-

легчает им проведение исследований, воспи-

тывает серьёзное отношение к организации

своего труда. Вместе с тем планирование по-

исковой работы предусматривает и особое ру-

ководство ею.

В-третьих, изменяется деятельность педагога.

Она заключается в управлении процессом ов-

ладения способами получения знаний о приро-

де и обществе, их закономерностях, об отно-

шениях природы и человека, человека и обще-

ства; в управлении развитием умений практи-

чески использовать полученные знания и фор-

мировать мировоззрение школьников. Учитель

становится координатором и вдохновителем

исследователей в их поисковой деятельности.

Реализация этих функций требует особой под-

готовки педагога, изменения его отношения

к характеру взаимодействия между учителем

и учеником.

В четвёртых, как известно, исследовательская

и проектная деятельность школьников популяр-

на, она стала показателем качества образова-

ния в учебном заведении. Концепция профиль-

ного обучения предполагает включить в учеб-

ный план старших классов исследовательскую

и проектную деятельность школьников как обя-

зательную, несмотря на мнение, что нет необхо-

димости обучать исследовательской деятельно-

сти всех без исключения школьников. Более то-

го, возникает опасность формализации учени-

ческой исследовательской деятельности как

трудной и малопривлекательной для большин-

ства учащихся.

Как пробудить у школьника интерес
к поисковой деятельности?

Основное общение ученика с учителем происхо-

дит на уроке. Как должен быть построен урок,

пробуждающий интерес к поисковой деятельно-

сти? Среди технологий, позволяющих организо-

вать такие уроки, особое место занимают от-

крытые образовательные технологии. Их

цель — научить школьников использовать при-

обретённые ими знания и умения в разнообраз-

ных ситуациях, вырабатывать умения прини-

мать решения в проблемных ситуациях, разви-

вать готовность к самообразованию.

Технологии открытого образования обладают

рядом характеристик, позволяющих их отличать

от остальных существующих способов обуче-

ния. Эти характеристики определяют особенно-

сти реализации этих технологий в учебно-воспи-

тательном процессе школы.

К отличительным характеристикам открытых

образовательных технологий можно отнести де-

ятельностный характер обучения, интерактив-

ную позицию учащихся, рефлексию в процессе

обучения (и по окончании), самоопределение

и выстраивание индивидуальной образователь-
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ной траектории, толерантное отношение ко

всем участникам процесса.

К открытым образовательным технологиям се-

годня относят следующие методы, стратегии

и технологии обучения: «Развитие критического

мышления через чтение и письмо»; «Метод про-

ектов»; «Дебаты»; «Тьюторское сопровождение

индивидуальной образовательной траектории

учащихся»; «Дидактический цикл»; «Техноло-

гию педагогических мастерских»; «Креативное

письмо»; «Кейс-стади»; «Портфолио» и другие.

Названные технологии обладают общими чер-

тами. Они:

• универсальны в применении: на занятиях по

любому учебному предмету, для любого возрас-

та, не только в обучении, не только в школе;

• личностно-ориентированы, гуманитарны, за-

дают процессу обучения диалогичность, субъ-

ектность, смыслотворчество, создают условия

для моделирования собственного мира;

• открыты к обсуждению путей и средств реали-

зации образовательных потребностей, к их

оформлению.

образовательны:

• способствуют созданию, поддержанию и раз-

витию образовательной мотивации;

• формируют читательскую грамотность, уме-

ние концентрироваться на проблеме, собирать

и осмысливать информацию, взаимообучаться;

воспитывают умение формировать и отстаивать

свою позицию, умение вести диалог; самостоя-

тельно осмысливать и систематизировать зна-

ниевый ресурс;

• развивают готовность к самообразованию, ос-

мыслению образовательных потребностей, по-

строению индивидуальной образовательной

траектории; способствуют образовательной ре-

флексии, саморегуляции и самоорганизации

ученика.

Эти образовательные технологии востребованы

современным обществом. В условиях дестаби-

лизации человек попадает в жизненные ситуа-

ции, которые развиваются «сами по себе». За-

готовить алгоритмы решений всех возможных

ситуаций невозможно, поэтому важно не давать

ученику шаблоны решений, а готовить его к са-

мостоятельной выработке решений в любой

проблемной ситуации.

Открытые образовательные технологии отража-

ют тенденции развития современного образова-

ния и не осмысливаются вне принципа открыто-

сти в образовании. Для иллюстрации вышеска-

занного коротко охарактеризуем некоторые от-

крытые образовательные технологии и раскро-

ем их значение для развития у школьников об-

разовательной мотивации и «вывода» их в по-

зицию исследователя.

«Дидактический цикл» — технология
освоения нового учебного материала
на уроке

Процесс усвоения нового развивается на осно-

ве формализации знаний. Конечная цель этого

процесса — поместить некоторый объём знаний

в своеобразную «упаковку», в которой он может

начать движение по каналам информационного

обмена, их передачи и контроля с использова-

нием новых информационных и педагогических

технологий.

Технология организации усвоения нового мате-

риала названа «дидактическим циклом». В ос-

нове этой технологии лежат представления

Л.Я. Зориной о дидактическом цикле как функ-

циональной системе, основанной на совместной

работе всех звеньев процесса обучения и слу-

жащей для организации усвоения фрагмента

учебного материала. Она решает следующие

задачи:

• развитие образовательной мотивации: повы-

шение интереса к процессу обучения и активно-

го восприятия учебного материала;

• активизация обучаемого (участие в процессе,

происходящем на уроке, становится активным,

когда ученик целенаправленно думает, выра-

жая свои мысли собственными словами на всех

этапах урока);

• субъективирование учебного процесса (важно

не только вызвать у ученика интерес, но и опре-

делить его цель при рассмотрении данной темы;

для этого следует организовать такое приятие

учеником цели, чтобы она стала его личной).

Цели, поставленные учеником самостоятельно,

он принимает лучше, чем цели, поставленные

преподавателем. Ученик выражает отношение

к знанию, осознавая его недостаточность;

• диалогичность учебного процесса (диалог

с самим собой (рефлексия); диалог с партнё-

ром; диалог с педагогом; диалог с предметным

содержанием; диалог внутри предметного со-

держания).

Дидактический цикл начинается с постановки

и принятия целей получения нового знания и за-

канчивается применением нового знания или

переводом полученной информации «на другой

язык»: с языка слов на язык схем, с вербально-

го языка на графический, на язык формул, ри-

сунков, образов. Учитель организует усвоение

110



111ШКОЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ   4 ’ 2 0 0 6

Инструментарий и алгоритмы

нового знания до требуемого уровня и подготав-

ливает ученика к самостоятельному использо-

ванию полученной информации. Регулярное

применение этой технологии на уроках приуча-

ет ученика быть активным, самостоятельно ста-

вить вопросы, стремиться получить на них отве-

ты. Тогда объяснение учителя перестанет быть

скучным, полученное знание становится осмыс-

ленным.

«Развитие критического мышления через

чтение и письмо» — современная «надпред-

метная» технология. Она помогает выработать

у школьников приёмы эффективной переработ-

ки учебной информации. Технология позволяет

построить на уроке активную работу так, чтобы

активность была вызвана познавательным ин-

тересом школьников, а не подкреплялась лишь

угрозой получить двойку.

Решает задачи2:

• активизации школьников;

• культуры письма: формирования навыков на-

писания текстов различных жанров;

• информационной грамотности: развития спо-

собности к самостоятельной аналитической

и оценочной работе с информацией любой

сложности;

• социальной компетентности: формирования

коммуникативных навыков и ответственности

за знание.

Познавательная функция технологии «Разви-

тие критического мышления через чтение

и письмо» выполняется при реализации базо-

вой модели, которая предполагает, что про-

цесс присвоения школьником информации

должен пройти три этапа: вызов — осмысле-

ние — размышление. Остановимся на каждом

этапе подробнее.

Вызов. Известно, что хорошо усваивается акту-

альная информация. Интерес к новому знанию

стимулируется через «извлечение» уже извест-

ного и выяснение появившихся вопросов. Воз-

никшие вопросы вызывают потребность в но-

вых знаниях. Вызов подготавливает, настраива-

ет на ту информацию и на процесс, который

предполагается на следующих этапах работы.

Этап вызова способствует появлению или уси-

лению мотивации в познании нового материала,

изучаемого на втором этапе.

Осмысление. На этом этапе учащимся предъ-

является новый материал в виде текста и орга-

низуется процесс усвоения школьниками новой

информации. У этой стадии урока есть свои за-

кономерности, а именно:

• восприятие новой информации индивидуаль-

но, поэтому каждый ученик работает самостоя-

тельно;

• новое осознаётся только в активной деятель-

ности познающего, поэтому учителю следует

создать специальные условия для активного

включения ученика в процесс первичного усво-

ения новой информации;

• любой текст имеет свои характерные особен-

ности (логику, структуру и т.д.), поэтому приёмы

активного включения ученика в процесс его ос-

воения приводятся в соответствие с особеннос-

тями текста.

Рефлексия или размышление. Именно на этом

этапе школьник осознаёт новое знание. Ученик

ставит себе вопросы: что я делаю? Как я это де-

лаю? Зачем я это делаю? Он ищет смысл в сво-

их действиях, соотнося действия с результатом,

осознаёт приобретённый опыт, и это приводит

к осмысленному обращению к собственному

опыту. На этой стадии выполняются действия:

• полученная на уроке информация соотносится

с прежними представлениями;

• информация сообщается своими словами;

• идёт обмен идеями в дискуссии или полемике;

• ученик оценивает свою учебную деятельность;

приобретённый опыт.

Отличительная особенность этой технологии

заключается в том, что школьники самостоя-

тельно работают с информацией, представлен-

ной в виде текста, которую необходимо вос-

принять, ранжировать по новизне и значению,

творчески интерпретировать, сделать прогно-

зы, выводы, обобщения. Эта технология акти-

визирует школьника в его ученическом позна-

нии, даёт ему «в руки инструмент», учит спосо-

бам самостоятельной работы с новой инфор-

мацией.

Другая особенность технологии состоит в том,

что каждый ученик на каждом этапе уроке

включён в три вида деятельности и участвует

в двух формах организации учебной работы.

Думаю, пишу, проговариваю — три вида дея-

тельности, которые ученик выполняет на этапах

вызова, осмысления и рефлексии. При этом

каждый ученик на

каждом этапе урока

«включён» поочерёд-

но в две формы рабо-

ты: индивидуальную

(думаю, пишу), пар-

ную или групповую

(проговариваю). Тех-

нология учит размыш-

2 Стил Дж. Л., Мередит К.С., Темпл Ч.,

Уолтер С. Основы критического мышле-

ния: Междисциплинарная программа

в 8-ми частях. М.: Институт «Открытое об-

щество», 1997; Учитель и ученик: возмож-

ность диалога и понимания. Т. 1 / Сост.

Генике Е.А., Трифонова Е.А. / Под общ.

ред. Л.И. Сёминой. М.: Бонфи, 2002.
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лять, работать в команде. Она включает техни-

ки, обучающие распределять роли в команде,

чтобы в итоге иметь максимум информации,

а полученную информацию сразу систематизи-

ровать. Такая форма работы очень полезна для

развития коммуникативных умений у школьни-

ков, в том числе умений работать в паре.

Познавательная деятельность может не огра-

ничиваться рамками урока. Учителя, работаю-

щие с детьми с устойчивым повышенным по-

знавательным интересом, отмечают, что по-

знавательная деятельность их не утомляет,

и она не прекращается с окончанием учебного

дня. Возникает вопрос: какая деятельность мо-

жет увлечь обычного ученика после урока и по-

высить его познавательный интерес? Конечно,

игровая. Существует игровая технология, спо-

собная не только на уроке, но и во внеурочное

время поддерживать познавательную мотива-

цию школьников. Называется эта техноло-

гия — «Дебаты».

Дебаты — это система формализованных дис-

куссий на различные темы. Две команды выдви-

гают свои аргументы и контраргументы, чтобы

убедить членов жюри в своей правоте и своём

опыте в риторике. Изучение будущими исследо-

вателями техники проведения дебатов даёт воз-

можность обогатить свой язык и приобрести

коммуникативные навыки. Способность успеш-

но вести переговоры и спорить состоит из мно-

гих лингвистических, интеллектуальных и соци-

альных навыков. Дебаты развивают3: критичес-

кое мышление; навыки в организации своих

мыслей; навыки устной речи; терпимость к раз-

личным взглядам; уверенность в себе; способ-

ность работать в команде; способность концен-

трироваться на сути проблемы; стиль публично-

го выступления.

Технология «Дебаты» используется и в научно-

исследовательской деятельности учащихся.

«Дебаты» развивают навыки работы с различ-

ными источниками информации, её научного

поиска и систематизации. Для успешной игры

в Парламентских дебатах важна систематичес-

кая подготовка. Поскольку темы Парламентских

дебатов — это проблемы из области текущих

событий, вопрос может оказаться неожиданным

для игрока. Чтобы этого не произошло, актив-

ные дебатеры постепенно привыкают к состоя-

нию непрерывного

чтения, к анализу се-

рьёзной прессы

и к работе с информа-

цией в Интернете.

Как разновидность интеллектуальной игры,

«Дебаты» представляют собой эффективную

форму организации свободного времени уча-

щихся. В школах организуются «Дебат — клу-

бы», на базе которых проводятся обучающие

семинары, показательные игры, школьные и го-

родские турниры. Лучшие школьные команды

участвуют в региональных и национальных со-

ревнованиях программ «Дебаты».

Исследовательская деятельность с первых ша-

гов приучает школьника намечать план дейст-

вий, что помогает им проводить исследования,

вырабатывает серьёзное отношение к органи-

зации своего труда. Поэтому исследователь-

ская деятельность очень эффективна; при со-

блюдении ряда дидактических условий позволя-

ет школьникам в дальнейшем работать с собст-

венной образовательной программой. Назовём

эти условия.

Во-первых, рефлексия как условие перехода от

образования к самообразованию. Известно, что

рефлексивные способности дают человеку воз-

можность работать со своим будущим.

Во-вторых, способы обучения должны давать

возможность вести достаточно мягкое сопро-

вождение со стороны педагога.

Технологии открытого образования реализуют

деятельностный подход к обучению. Чтобы учи-

тель смог включить учеников в какую-либо дея-

тельность, ему необходимо овладеть ею само-

му. Деятельностный подход к обучению осуще-

ствляется в интерактивных формах. Интерак-

тивность технологий формирует устойчивую мо-

тивацию к учению, которая позволяет развить

потенциальные возможности всех участников

процесса.

Деятельностные интерактивные формы требу-

ют постоянного размышления над происходя-

щим. Без осознания учебно-познавательной де-

ятельности не возникает и не может возникнуть

необходимости что-либо познавать и понимать.

Сегодня очень важно научить учеников рефлек-

сии. Для этого учителю необходимо создать та-

кие условия, чтобы у школьника возникала не-

обходимость в рефлексии происходящего.

Меняется и взаимодействие учителя и ученика,

если образовательный процесс выстраивается

с помощью открытых образовательных техноло-

гий. Взаимоотношения учителя и ученика в этом

случае строятся на других основаниях. Задача

учителя — раскрыть познавательный потенциал

ребёнка и сфокусировать его энергию на повы-

шении образовательного уровня. Для этого учи-

тель организует учебный процесс так, чтобы

112

3 Светенко Т.В., Калинкина Е.Г., Пет-

ренко О.Л. Дебаты: Учебно-метод. ком-

плект. М.: Бонфи, 2001.
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ученик осознал свой образовательный уровень

в сравнении с личными целями, потребностями,

желаниями, признал необходимость постоянно

повышать образовательный уровень.

Субъектность позиции ученика сохраняется

в таком процессе обучения, который опирается

на опыт ученика, и все дальнейшие действия

учителя и учащихся направлены на приращение

опыта. При этом ученик находится в постоянном

диалоге со своим опытом.

В чём состоит деятельность
учителя, сопровождающего
исследовательскую деятельность
ученика?

Для того чтобы обучить другого,

требуется больше ума, чем для того

чтобы научиться самому.

М. Монтень

Деятельность учителя в данном случае — это

своеобразная метадеятельность, «надстроен-

ная» над деятельностью учащихся. Учитель не

просто ставит собственные цели, но стремится

к тому, чтобы эти цели были приняты ученика-

ми, которые при этом тоже имеют свои цели,

желания, потребности и не всегда они совпада-

ют с желаниями и потребностями учителя. Учи-

тель не просто ищет способы достижения по-

ставленных целей, но работает над тем, чтобы

способы освоения действительности были осво-

ены учеником, стали для ученика «своими».

Отметим, что способы действий и приёмы учи-

теля при этом не соответствуют ни способам де-

ятельности учеников на уроке, ни способам по-

знания. Объектом деятельности учителя стано-

вится поисковая деятельность учащихся, а не

сам поиск.

Учитель должен не только иметь собственные

представления об изучаемом объекте, знать,

какими представлениями об этом объекте обла-

дает ученик. Учитель должен быть способным

становиться на точку зрения ученика, имитиро-

вать его рассуждения, предвидеть возможные

трудности в его деятельности, понимать, как

ученик воспринимает определённую ситуацию,

объяснять, почему ученик действует так,

а не иначе.

При этом учителю необходимо не только пони-

мать, что, зачем и как собирается делать уче-

ник, но целенаправленно влиять на поисковую

деятельность, преобразовывать её, углублять,

развивать. Однако при этом нельзя навязывать

ученику своё мнение. Педагог должен строить

своё управление этой деятельностью не как

прямое воздействие, а как передачу ученику тех

«оснований», на которых ученик в результате

активной деятельности мог бы самостоятельно

выводить свои решения. Такого рода управле-

ние деятельностью другого человека обычно

и называют рефлексивным управлением.

Рефлексивные процессы, согласно современ-

ным социально-психологическим представле-

ниям, являются неотъемлемой характеристи-

кой всякого межличностного взаимодействия.

Каждый человек может координировать свои

действия с действиями других людей лишь

в той мере, в какой он способен понимать дру-

гих людей. Механизм такого понимания — это

механизм идентификации (мыслительного

отождествления) себя с другими, когда человек

условно встаёт на позицию другого человека

и «проигрывает» его предполагаемые дейст-

вия; более того, глазами другого человека он

начинает смотреть и на самого себя и тем са-

мым оказывается в состоянии понять, что ждут

от него другие.

Как подвести учителя к необходимости сме-

ны позиции в обучении современных детей?

Как помочь учителю построить процесс обуче-

ния технологично, при условии, что реализация

современных подходов в образовании требует

трансформации процесса обучения?

На этот и другие вопросы, связанные с реализа-

цией принципа открытости в образовании, отве-

чает кафедра открытых образовательных тех-

нологий Московского института открытого обра-

зования.

Один из путей подготовки учителя к работе

в субъект-субъектных отношениях — ознаком-

ление учителя с новыми способами образова-

ния, педагогическими технологиями, имеющими

дело с индивидуальным развитием личности

школьника, творческой инициативой, формиру-

ющими у школьников навык самостоятельного

движения в информационных полях и универ-

сального умения ставить и решать задачи для

разрешения возникающих в жизни проблем —

профессиональной деятельности, самоопреде-

ления, повседневной жизни.

Обучение учителей в рамках повышения их ква-

лификации выстраивается с учётом особеннос-

тей, отличающих эти технологии от традицион-

ных, привычных учителям подходов к обучению.

Поэтому изменяется форма, содержание и про-

цесс обучения.
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Обучение осуществляется в деятельностном ин-

терактивном режиме, выходящем на уровень

рефлексии учителей в процессе обучения и по-

могающем увидеть дальнейшие перспективы

профессионального роста.

Образовательная деятельность включает в себя

не только внешние действия, но и их внутрен-

нюю взаимосвязь, базирующуюся на идеях со-

временного непрерывного образования. В обу-

чении необходимо создать условия для соеди-

нения в сознании учителя информации о внеш-

них действиях с пониманием их идейной сущно-

сти. Например, среди различных форм взаимо-

действия учителя и ученика на уроке, построен-

ном в соответствии с технологией открытого об-

разования, ведущее место занимает диалог как

основа коммуникации. Диалог, отражающий ос-

новную стратегическую линию открытых обра-

зовательных технологий, требует изменения от-

ношений между учителем и учеником. Причём

инициировать эти изменения должен учитель,

который переходит от позиции «диктаторства»

к позиции «сотрудничества». Это особенно

сложно при внедрении технологий открытого

образования в практику современной школы.

Овладеть технологией открытого образования

может каждый. Но, обобщая сказанное, можно

утверждать, что невозможно искусственно пе-

ренести эти технологии в педагогическую сре-

ду, поскольку эти технологии требуют глобаль-

ных изменений на уровне личности учителя, пе-

дагогического коллектива, школы в целом.

Как подготовить учителя к смене традиционных

отношений с учеником на отношения партнёр-

ские, формирующие субъектный опыт школьни-

ков, позволяющие уменьшить формализм в обу-

чении?

Должны быть созданы особые педагогические

условия, которые необходимы для успешной

и комфортной работы педагогического коллек-

тива и коллектива школы в целом. Поэтому це-

лесообразно организовать обучение технологи-

ям открытого образования школьными команда-

ми. Понимание и освоение технологий требует

глобальной перестройки учителя. Школьная ко-

манда, включаясь в инновационный процесс,

имеет серьёзную поддержку со стороны адми-

нистрации школы, а руководители школы могут

опираться на учителей, мотивированных на

дальнейшую деятельность.

Работая в интерактивной форме, учителя учат-

ся взаимодействовать. От способности педаго-

га организовать совместную интерактивную де-

ятельность зависит возможность достигнуть же-

лаемых результатов как в учебном процессе,

так и вне учебного процесса. Научить учителей

взаимодействовать — одна из важнейших за-

дач, потому что, научившись сотрудничеству,

взаимодействию, педагог сможет научить этому

учеников.

Вместе с тем «командное» восприятие даёт учи-

телю возможность решать самому: новая техно-

логия, которую принимает педагогический кол-

лектив, подходит мне или не подходит, буду я её

применять полностью или частично или не буду

применять совсем.

«Командное» обучение даёт возможность учи-

телю найти единомышленников среди коллег по

предметной кафедре, во всём педагогическом

коллективе, найти своё место в общей страте-

гии развития школы. Познакомив педагогов

с технологиями открытого образования, надо

давать им возможность проводить «открытые

уроки». Открытые — не показательные, а уроки

с применением технологий, некоторых результа-

тов педагогического поиска. На открытом уроке

педагоги в первую очередь смотрят, как их кол-

лега применяет технологию. Это позволяет учи-

телю химии передать свой технологический

опыт учителю литературы и наоборот. Исполь-

зование технологий открытого образования вне

учебной деятельности (на классном часе, педсо-

вете, родительском собрании) убеждает педаго-

гов в том, что эти технологии предлагают уни-

версальные способы решения жизненных про-

блем, а их применение в школьной практике об-

ладает большим воспитательным потенциалом. 

В заключение отметим, что «включение» про-

ектной и исследовательской деятельности

в учебно-воспитательное пространство шко-

лы — актуальное, перспективное, результатив-

ное, но очень непростое направление в дости-

жении образовательных целей. Оно требует си-

стемного создания специальных условий для

работы начинающих исследователей, делает

проблему повышения методологической, дидак-

тической и технологической подготовки учите-

лей ещё более актуальной. �
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