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В статье подчеркивается актуальность технологического подхода в образовании. Идея внед-
рения в процесс обучения компетентностно ориентированных технологий отражает необходимость 
повышения эффективности учебного процесса, качества образования вследствие использования 
в процессе обучения современных методов и форм, усиливающих деятельностную составляющую 
и учитывающих особенности развития личности. 

В современной дидактике, во многих методических работах широкое распро-
странение получил термин «педагогическая технология». Понятие «технология» 
в настоящее время уточняется, термин употребляется в достаточно широком кон-
тексте. В практике встречаются такие термины, как педагогические технологии, 
технологии образования, новые педагогические, инновационные учебные техно-
логии. 

Можно наметить этапы развития понятия «педагогическая технология»: 
от применения аудиовизуальных средств в учебном процессе (1940-е — середина 
1950-х гг.), программированного обучения (сер. 1950-х — 1960-е гг.) к заранее 
спроектированному учебному процессу, гарантирующему достижение четко по-
ставленных целей (1970-е гг.), к созданию компьютерных и информационных 
технологий обучения (начало 1980-х гг.). 

Чаще образовательную технологию определяют как совокупность определен-
ных форм и методов обучения, обеспечивающую создание учениками образова-
тельной продукции (А.В. Хуторской). Таким образом, в основе определения об-
разовательных технологий лежат те цели, которые должны быть достигнуты (обра-
зовательный результат), способ взаимосвязанной деятельности учителя и ученика 
и их роль в образовательном процессе. 

Главное направление компетентностно ориентированных технологий обра-
зования в мировой педагогике — формирование и развитие интеллектуальных 
умений обучающихся, их нравственное развитие, формирование критического 
и творческого мышления как приоритетных направлений развития человека. 

Современные образовательные технологии учитывают возрастные, индиви-
дуально-психологические особенности обучающихся, ориентируются на ученика 
как на субъекта образовательного процесса, который совместно с преподавателем 
может определять учебную цель, планировать, подготавливать и осуществлять 
образовательный процесс, анализировать достигнутые результаты. 
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В соответствии с таким подходом преподаватель создает условия для фор-
мирования личности ученика в учебной деятельности. 

Учебная деятельность учащихся в ходе выполнения учебных заданий — осно-
ва процесса обучения. Преподаватель вовлекает каждого учащегося в активную 
познавательную деятельность, организует совместную работу в сотрудничест-
ве при решении разнообразных учебных задач, знакомит с путями получения не-
обходимой информации с целью формирования собственного аргументированного 
мнения по той или иной проблеме, возможности ее всестороннего исследования. 

Чем можно объяснить усиленное внимание к поиску новых образовательных 
технологий? Очевидно, что разработка компетентностно ориентированных тех-
нологий — это поиски путей получения гарантированного качественного об-
разовательного результата. 

Компетентностно ориентированные технологии разнообразны [1]. Например, 
в практике обучения русскому языку применяются модульная технология обуче-
ния (Т. Шамова, П. Третьяков, И. Сенновский), проблемно-эвристическая техно-
логия (А.В. Хуторской), обучение в сотрудничестве, метод проектов, информаци-
онные технологии (Е.С. Полат), информационные технологии на основе алгорит-
мов (Н.Н. Алгазина). 

Описание педагогических технологий в преподавании русского языка пред-
ложено в значительной мере на основе разработки этой проблемы в дидактике. 
В некоторой степени учтены исследования по данной проблематике в методике 
обучения русскому языку. В перспективе представляется необходимым освеще-
ние этой проблемы на основе исследований, посвященных развитию речемыс-
лительных способностей учащихся средствами родного языка, а также в русле 
развивающего, дифференцированного, индивидуального, проблемного обучения 
родному языку (Е.С. Антонова, А.Д. Дейкина, Т.К. Донская, О.М. Канарская, 
Т.А. Ладыженская, С.И. Львова, М.Р. Львов, Т.В. Напольнова, Е.Н. Пузанкова, 
М.М. Разумовская и др.). 

Возникает вопрос, чем отличаются эти современные технологии от традици-
онных способов обучения и как с ними соотносятся? 

В основном, методисты, учитывая проблемы практики преподавания русско-
го языка, шли в направлении внедрения современных методов и форм обучения 
в традиционную структуру урока, разрабатывали модели нетрадиционных форм 
урока. Так, в последнее десятилетие в практике преподавания русского языка сло-
жилась система нетрадиционных уроков: интегрированные уроки, основанные 
на межпредметных связях, уроки в форме соревнований (лингвистический тур-
нир, лингвистический бой), уроки, основанные на формах, жанрах и методах рабо-
ты, известных в общественной практике (интервью, репортаж, лингвистическое 
исследование), уроки на основе нетрадиционной организации учебного материала 
(урок мудрости, урок-презентация), уроки с использованием фантазии (урок-сказ-
ка), уроки с имитацией публичных форм общения (пресс-конференция, аукцион, 
бенефис, телепередача), уроки, основанные на имитации деятельности организа-
ций и учреждений (заседание ученого совета, дебаты в парламенте), уроки, имити-
рующие общественно-культурные мероприятия (заочная экскурсия, урок-путеше-
ствие, гостиная, лингвистический театр) [2; 3]. 
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В отличие от структурной модернизации традиционного урока новые обра-
зовательные технологии предлагают такие инновационные модели построения 
учебного процесса, где на первый план выдвигается взаимосвязанная деятель-
ность учителя и ученика, нацеленная на решение как учебной, так и практиче-
ски значимой задачи. 

Какие же организационные модели обучения русскому языку вошли в прак-
тику обучения? Прежде всего, это модульное обучение [4]. Модульное обучение 
базируется на деятельностном подходе к обучению: только то учебное содержа-
ние осознано и прочно усваивается учеником, которое становится предметом его 
активных действий. Реализация этой технологии требует, чтобы обучение шло 
постоянно в зоне ближайшего развития ученика. В модульном обучении это дос-
тигается путем дифференциации содержания и дозы помощи ученику, организации 
учебной деятельности в разных формах: индивидуальной, парной, групповой, 
в парах сменного состава. Очень многое модульное обучение использует из про-
граммированного обучения. Во-первых, четкие действия каждого ученика в опре-
деленной логике, во-вторых, активность и самостоятельность действий, в-третьих, 
индивидуализированный темп и, в-четвертых, постоянное подкрепление, которое 
осуществляется путем сличения (сверки) хода и результата деятельности, само-
контроля и взаимоконтроля. 

Учебный материал разделен на тематические блоки, каждый тематический 
блок укладывается в жесткие временные рамки двухчасового занятия. Для лучшего 
усвоения содержания тематического блока преподаватель следует жесткой струк-
туре модульного занятия: повторение, восприятие нового, осмысление, закрепле-
ние изученного, контроль. Каждый этап занятия начинается с целевой установки, 
затем указывается система действий, заканчивается каждый этап занятия прове-
рочным заданием, позволяющим установить успешность обучения. 

При помощи модулей учитель управляет процессом обучения. На самом учеб-
ном занятии роль учителя заключается в формировании положительной мотивации 
ученика, в организации, координации, консультировании, контроле. Модульное 
занятие позволяет использовать весь арсенал методов и форм обучения, который 
накоплен практикой преподавания русского языка, то есть модульное обучение, 
по сути, является интегративной технологией. 

Одной из утверждающихся технологий обучения русскому языку стала тех-
нология уровневой дифференциации, при которой обязателен переход от усвое-
ния обучающимися всего излагаемого преподавателем учебного материала к обя-
зательности усвоения только точно указанного. Преподаватель ведет обучение 
на высоком уровне, однако при этом постоянно выделяет базовый обязательный 
компонент, а учащийся сам выбирает уровень освоения, но не ниже базового. Без-
условным достоинством использования технологии уровневой дифференции яв-
ляется формирование положительной мотивации по отношению к учебному 
предмету. 

Среди новых педагогических технологий наиболее адекватной поставлен-
ным целям обучения русскому языку, с нашей точки зрения, является технология 
проектов, или метод проектов. Известно, что метод проектов имеет длительную 
историю как в мировой, так и в отечественной педагогике. 
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Технология проектов, или метод проектов, в силу своей дидактической сущ-
ности позволяет решать задачи формирования и развития интеллектуальных уме-
ний критического и творческого мышления. 

Работа обучающегося над учебным проектом, как правило, проводится в те-
чение всего учебного года и включает несколько этапов: предварительный выбор 
темы с учетом рекомендаций преподавателя; составление плана, изучение литера-
туры по данной теме и сбор материала, создание собственного текста, содержа-
щего анализ литературы и собственные выводы по теме, защита, которая предпо-
лагает устное выступление, содержащее краткую характеристику работы, ответы 
на вопросы по теме работы. В некоторой степени это сближает учебный проект 
с уже традиционной формой — рефератом. Однако все большее распространение 
получает точка зрения, что учебный проект — самостоятельная исследовательская 
деятельность ученика, которая имеет не только учебную, но научно-практическую 
значимость, хорошо осознаваемую как преподавателем — руководителем проекта, 
так и его исполнителем. Это решение задачи, требующей интегрированного зна-
ния, исследовательского поиска для ее решения. Поэтому и предъявление резуль-
татов проекта выглядит как научный доклад (например, по теме «Использование 
односоставных предложений в лирических произведениях А.С. Пушкина») с по-
становкой проблем и научными выводами о тенденциях, прослеживающихся 
в развитии данной проблемы (создание словаря современной лексики, проект 
«Музей русского слова», создание Общества защиты русского языка и написание 
его Устава, подготовка компьютерных программ по русскому языку под названи-
ем, например, «Лингвистические кроссворды» и т.д.). 

Однако существуют реальные проблемы в оценке учебного проекта, ведь, 
как правило, создание проекта — это коллективная работа (в группе, в паре). Если 
ученик выполнил индивидуальный проект, то оценить его возможно в традици-
онной системе оценивания. Как, по каким критериям оценить вклад каждого уча-
стника коллективного проекта? 

Такие критерии только намечены, а именно: 
— значимость и актуальность выдвинутых проблем, адекватность их изу-

чаемой тематике; 
— корректность используемых методов исследования и методов обработки 

получаемых результатов; 
— активность каждого участника проекта в соответствии с его индивиду-

альными возможностями; 
— коллективный характер принимаемых решений; 
— характер общения и взаимопомощи, взаимодополняемости участников 

проекта; 
— необходимая и достаточная глубина проникновения в проблему, привле-

чение знаний из других областей; 
— доказательность принимаемых решений, умение аргументировать свои 

заключения, выводы; 
— эстетика оформления результатов выполненного проекта; 
— умение отвечать на вопросы оппонентов, лаконичность и аргументиро-

ванность ответов каждого члена группы. 
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Однако эти качественные критерии необходимо формализовать, чтобы оценка 
была объективна. Разработка системы оценки учебного проекта — дело будущего. 

Метод проектов в настоящее время активно утверждается при обучении рус-
скому языку. Этот метод предполагает организацию совместной или индивиду-
альной работы учащихся над той или иной проблемой с обязательным предъяв-
лением результатов своей деятельности. 

Эта технология позволяет актуализировать важнейшие речевые умения обу-
чающихся, включить их во все виды речевой деятельности (говорение, аудирова-
ние, чтение, письмо), совершенствовать умения информационно-смысловой пе-
реработки текстов. Метод проектов вызывает интерес у преподавателей русского 
языка, однако опыт создания проектов по русскому языку пока невелик. 

По мнению многих специалистов, технологией ближайшего будущего мож-
но назвать дистанционное (дистантное) обучение, позволяющее эффективно ис-
пользовать учебное время за счет быстрого доступа к информации и оптимизиро-
вать процесс обучения с помощью построения индивидуальной образовательной 
траектории. 

Учащийся получает комплект (портфель) учебно-методических материалов, 
изучает их самостоятельно, обращаясь по мере необходимости к преподавателю, 
работает в форумах, участвует в дискуссиях. Заканчивая изучение предмета или 
учебного курса, ученик сдает экзамен, получая экзаменационные материалы (во-
просы и задания) в электронном виде, выполняет работу на компьютере и отсы-
лает ее на проверку по электронной почте преподавателю. Преподаватель высту-
пает в данном случае как в роли консультанта, оказывающего помощь ученику 
при выборе учебной программы, литературы, помогающего при освоении труд-
ных разделов курса, так и в роли экзаменатора. 

Информационные технологии, применяемые в дистанционном обучении, 
представляют новые, более широкие возможности в преподавании русского языка. 
Эта технология использует специфический путь подачи учебного материала на ос-
нове гипертекста — системы ссылок, что упрощает нахождение и использование 
необходимой информации каждым в индивидуальном режиме. Однако эта техно-
логия предъявляет особые требования к учебным электронным курсам, предна-
значенным для дистанционного обучения. Можно обозначить несколько ведущих 
принципов, определяющих содержание электронных пособий: принцип доступ-
ности и занимательности, что позволит повысить интерес к обучению; принцип 
научности, что обеспечит повышение образовательного уровня молодежной ау-
дитории; принцип тотальной наглядности, что предполагает использование аудио-
визуальной и вербальной наглядности (в условиях подготовки интернет-версий 
радиопередачи), что обеспечивает большее понимание молодежной аудиторией 
языковых и речевых проблем, актуализирует стремление участвовать в обсужде-
нии предложенных вопросов; принцип диалога, что предполагает моделирование 
речевых ситуаций, в которых принимают участие обучающиеся. 

Наиболее актуальными содержательными аспектами, которые необходимо 
реализовать в электронных пособиях, мы считаем отражение проблемы бережного 
и уважительного отношения к русскому языку как языку государственному, языку 
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межнационального общения, языку русской художественной литературы. Необ-
ходимо затронуть проблемы речевого этикета в процессе межличностного обще-
ния в молодежной среде, в том числе в пространстве Интернета, в общении между 
молодежью и людьми старших поколений, необходимо охарактеризовать типич-
ные речевые ошибки, встречающиеся как в устной, так и в письменной речи мо-
лодежи. 

В материалах электронных книг необходимо предъявлять современные при-
емы, подходы, позволяющие самостоятельно совершенствовать навыки устной 
и письменной речи, поэтому целесообразно обращение к истории развития рус-
ского литературного языка, лексикографическому ресурсу русского литературного 
языка (прежде всего, к корпусу словарей современной русской речи), изучение 
некоторых приемов информационно-смысловой переработки текста и др. 
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The article is dedicated to innovative educational technologies. Modern education based on compe-
tence oriented technologies demands the necessity of acceleration of teaching process and its qualitative 
characteristics effectiveness due to inculcation of innovative methods and forms of teaching, increasing the 
students’ activity and oriented to their cognitive, psychological and other individual characteristics. 


