
Особенность федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования - их деятельностный характер, который 

ставит главной задачей развитие личности ученика. Современное образование 

отказывается от традиционного представления результатов обучения в виде 

знаний, умений и навыков; формулировки ФГОС указывают на реальные 

виды деятельности. 

Поставленная задача требует перехода к новой системно-

деятельностной образовательной парадигме, которая, в свою очередь, 

связана с принципиальными изменениями деятельности учителя, 

реализующего новый стандарт. 

Часто педагогическую технологию определяют как: 

 •          Совокупность приёмов – область педагогического знания, 

отражающего характеристики глубинных 

процессов   педагогической   деятельности, особенности их взаимодействия, 

управление которыми      обеспечивает необходимую эффективность учебно-

воспитательного        процесса; 

•         Совокупность форм, методов, приёмов и средств передачи 

социального опыта, а также техническое оснащение этого процесса. 

В условиях реализации требований ФГОС ООО наиболее актуальными 

становятся довольно  большая группа  технологии.  

Я предлагаю рассмотреть наиболее интересные и имеющие хорошую 

результативность в образовательном процессе, конечно же с моей точки 

зрения. У каждого педагога может быть свой набор базовых педагогических 

технологий, которые у него наиболее удачно применяются в его деятельности. 

Итак,  

1. Технология проблемного обучения 

Сегодня под проблемным обучением понимается такая организация 

учебных занятий, которая предполагает создание под руководством учителя 

проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся 

по их разрешению, в результате чего и происходит творческое овладение 

профессиональными знаниями, навыками, умениями и развитие 

мыслительных способностей. 
Технология проблемного обучения предполагает организацию под 

руководством учителя самостоятельной поисковой деятельности учащихся по 

решению учебных проблем, в ходе которых у учащихся формируются новые 

знания, умения и навыки, развиваются способности, познавательная 

активность, любознательность, эрудиция, творческое мышление и другие 

личностно значимые качества. 
В качестве проблемных заданий могут выступать учебные задачи, 

вопросы, практические задания и т. п. Однако нельзя смешивать проблемное 

задание и проблемную ситуацию. В общем виде технология проблемного 

обучения состоит в том, что перед учащимися ставится проблема и они при 

непосредственном участии учителя или самостоятельно исследуют пути и 

способы ее решения, т. е. 
v    строят гипотезу, 



v    намечают и обсуждают способы проверки ее истинности, 
v    аргументируют, проводят эксперименты, наблюдения, анализируют 

их результаты, рассуждают, доказывают. 
Технология проблемного обучения, как и другие технологии, имеет 

положительные и отрицательные стороны. 
Преимущества технологии проблемного обучения: способствует не 

только приобретению учащимися необходимой системы знаний, умений и 

навыков, но и достижению высокого уровня их умственного развития, 

формированию у них способности к самостоятельному добыванию знаний 

путем собственной творческой деятельности; развивает интерес к учебному 

труду; обеспечивает прочные результаты обучения. 
Недостатки: большие затраты времени на достижение 

запланированных результатов, слабая управляемость познавательной 

деятельностью учащихся. 
 

 

2. Технология проектного обучения 
Метод проектов не является принципиально новым в мировой 

педагогике. Чрезвычайно важно было показать детям их личную 

заинтересованность в приобретаемых знаниях, которые могут и должны 

пригодиться им в жизни. Для этого необходима проблема, взятая из реальной 

жизни, знакомая и значимая для ребенка, для решения которой ему 

необходимо приложить полученные знания, новые знания, которые еще 

предстоит приобрести. 
Учитель может подсказать источники информации, а может просто 

направить мысль учеников в нужном направлении для самостоятельного 

поиска. Но в результате ученики должны самостоятельно и в совместных 

усилиях решить проблему, применив необходимые знания подчас из разных 

областей, получить реальный и ощутимый результат. Вся работа над 

проблемой, таким образом, приобретает контуры проектной деятельности. 
Цель технологии - стимулировать интерес учащихся к определенным 

проблемам, предполагающим владение определенной суммой знаний и через 

проектную деятельность, предусматривающим решение этих проблем, умение 

практически применять полученные знания. 
Метод проектов привлек внимание русских педагогов еще в начале 20 

века.. Под руководством русского педагога С. Т. Шацкого в 1905 году была 

организована небольшая группа сотрудников, пытавшаяся активно 

использовать проектные методы в практике преподавания. 
Практическое применение элементов проектной технологии. 
Суть проектной методики заключается в том, что ученик сам должен 

активно участвовать в получении знаний. Проектная технология – это 

практические творческие задания, требующие от учащихся их применение для 

решения проблемных заданий, знания материала на данный исторический 

этап. Овладевая культурой проектирования, школьник приучается творчески 



мыслить, прогнозировать возможные варианты решения стоящих перед ним 

задач. Таким образом, проектная методика: 
1.     характеризуется высокой коммуникативностью; 
2.     предполагает выражение учащимся своего собственного мнения, 

чувств, активное включение в реальную деятельность; 
3.     особая форма организации коммуникативно-познвательной 

деятельности школьников на уроке; 
4.     основана на цикличной организации учебного процесса. 
   Поэтому как элементы, так собственно и технологию проекта следует 

применять в конце изучения темы по определенному циклу, как один их видов 

повторительно-обобщающего урока. Одним из элементов такой методики 

является проектная дискуссия, которая основана на методе подготовки и 

защита проекта по определенной теме. 
 

 

3. Технология развития критического  мышления 
Что понимается под критическим мышлением? Критическое 

мышление – тот тип мышления, который помогает критически относится к 

любым утверждениям, не принимать ничего на веру без доказательств, но 

быть при этом открытым новым идеям, методам. Критическое мышление – 

необходимое условие свободы выбора, качества прогноза, ответственности за 

собственные решения. 
Конструктивную основу «технологии критического мышления» 

составляет базовая модель трех стадий организации учебного процесса:   
·         На этапе вызова из памяти «вызываются», актуализируются 

имеющиеся знания и представления об изучаемом, формируется личный 

интерес, определяются цели рассмотрения той или иной темы.  
·           На стадии осмысления (или реализации смысла), как правило, 

обучающийся  вступает в контакт с новой информацией. Происходит ее 

систематизация. Ученик получает возможность задуматься о природе 

изучаемого объекта, учится формулировать вопросы по мере соотнесения 

старой и новой информации. Происходит формирование собственной 

позиции. Очень важно, что уже на этом этапе с помощью ряда приемов уже 

можно самостоятельно отслеживать процесс понимания материала. 
·        Этап размышления (рефлексии) характеризуется тем, что 

учащиеся закрепляют новые знания и активно перестраивают собственные 

первичные представления с тем, чтобы включить в них новые понятия.  
В ходе работы в рамках этой модели школьники, овладевают 

различными способами интегрирования информации, учиться вырабатывать 

собственное мнение на основе осмысления различного опыта, идей 

и  представлений, строят умозаключения и логические цепи доказательств, 

выражают свои мысли ясно, уверенно и корректно по отношению к 

окружающим. 
Основные методические приемы развития критического 

мышления 



 Мозговой штурм (парная и групповая) 

 Кластеры (выделение смысловых единиц текста) 

 ИНСЕРТ (маркировка текста значками по мере его чтения)

 («√» - уже знал,«+» новое, «--» думал иначе, «?» не понял вопрос) 

 Дерево предсказаний по теме (ствол - тема, ветви -  предположения, 

листья - обоснования, аргументы) 

 Чтение с остановками (задать вопрос к блоку материала) 

 Графическое отображение полученной информации (схема 

«Фишбоун», концептуальная таблица, денотатный граф) 

 Двойной дневник; за и против 

 Синквейн, даймонд 

 

Я представила вашему вниманию всего лишь обзор этих технологий. А 

каждой из них можно говорить достаточно долго. Но надеюсь, что мое 

выступление вас заинтересует и вы обратите внимание на данные 

образовательные технологии.  

Хочу еще добавить, что, имея опыт применения на уроках всех этих 

технологий, мне больше всего нравиться технология проектного обучения. И 

она дает очень неплохие результаты. Наша Гимназия уже на протяжении 

нескольких лет принимает активное участие в областном конкурсе  


