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SUMMARY 
The conceptual model о( training chemistry teachers when teaching соuгвв о( 

basic chemica/ engineering (ВСЕ) is presented. The mode/ exp/ains system о( 

contentua/ interre/ations within disciplines о( sociohumanitarian, psychopвdagogi
са/ and chemica/ ргоп/вв. ВСЕ acts ав а system-creating and integrating (actor 
within this system. The mode/ implies discovering both structure and content о( 

(acu/ty and student pedagogica/ activity when teaching ВСЕ and imp/ementing in
tegrative approach (ог teaching and creative-se/f-deve-/opment о( the students. . 
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Интенсификация изучения курса 

«Педагогические системы и технологии» 

посредством использования схем 

В Концепции развития высшего образования в Республике Беларусь ука

зывается на необходимость усовершенствования учебных программ для ву

зов, дополнение содержания базовых курсов в соответствии С новейшими 

достижениями педагогической науки и практики и осуществление преподава

ния вузовских дисциплин на основе современных педагогических технологий 

[1]. Одним из таких. путей решения поставленных задач является введение в 

учебный план педагогических специальностей университета дисциплины «Педа

гогические системы и технологии: практический аспект». Специфику ее содержа

ния обуславливает наука «Педагогическая технология». Она, как отрасль педаго

гической науки, занимает промежуточное положение между дидактикой, теорией 

воспитания и методикой и предполагает «перевод операционального состояния 

педагогической деятельности на технологический уровень, на качественно новую 

ступень эффективности, огггимальности, наукоемкости по сравнению с традици

онным уровнем, выражающемся понятием методика» [2]. 
Опрос студентов третьего и четвертого курсов педагогического и матема

тического факультетов Витебского государственного университета, изучаю

щих «Педагогические системы и технологии: практический аспект» показыва

ет, что они испытывают целый ряд затруднений в усвоении этого предмета. В 

качестве основных причин, вызывающих трудности при изучении названной 

дисциплины студенты называют большой объем информации, предлагаемой 

им для усвоения, высокую степень обобщенности в изложении основного со

держания курса как на лекциях, так и в учебных пособиях, а также необходи

мость оперировать междисциплинарными понятиями (философскими, куль

турологическими, психологическими, кибернетическими, математическими и 

другими). Таким образом, возникает противоречие между функциональными 

возможностями курса «Педагогические системы и технологии: практический 

аспект» в профессионально-педагогическом становлении будущего учителя и 
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нередко формальным подходом студентов к усвоению его содержания. 

Разрешить это противоречие позволяет использование педагогических тех

нологий, активизирующих учебно-познавательную деятельность студентов. Зна

чительное место среди них занимает технология интенсификации обучения на 

основе схемных моделей содержания учебного материала, ключевым моментом 

которой является идея опоры. На практике эта идея воплощается в использова

нии опорных конспектов и схем в ходе изложения нового материала, закрепле

ния и контроля сформированных знаний. Схема позволяет расчленить сложные 

теоретические вопросы на ряд узловых моментов, что, с одной стороны, обеспе

чивает детальное рассмотрение сущности изучаемого педагогического явления 

и концентрацию внимания студентов на наиболее значимых его признаках, а, с 

другой - позволяет сформировать синтетическое представление о нем. 

В структуре любой педагогической технологии и технологии интенсифика

ции обучения на основе использования схем можно выделить три основных 

этапа: 1) подготовительный, 2) личностно-деятельностный и 3) контрольне
коррекционный [3]. 

Подготовительный этап включает три взаимосвязанные стадии: 

• аналитическую, 

• проектно-конструкторскую, 

• рефлексивную. 
Первая из них (аналитическая стадия) связана с осуществлением препо

давателем аналитико-синтетической деятельности. Предметом анализа высту

пают профессиографические особенности личности современного учителя; про

грамма курса «Педагогические системы и технологии: практический аспект»; це

ли и задачи изучения курса в целом и конкретной темы в частности; государст

венный образовательный стандарт; содержание и специфика изложения соот

ветствующего учебного материала в рекомендуемых студентам учебниках и 

учебных пособиях (объем, уровень сложности, использование внетекстовых 

компонентов и другое); сущность ведущих психолого-педагогических понятий 

темы; возможности различных педагогических методов, средств и форм в дос

тижении поставленной цели; уровень подготовленности C'Г'iAeHToB. 

Результаты аналитической деятельности служат содержательным бази

сом для проектно-конструкторской деятельности преподавателя. Объектами 

педагогического проектирования и конструирования являются: развитие лич

ности будущего педагога, содержание учебного материала, дидактические 

методы, формы и средства (в том числе схемные и энаковые модели). 

Вторая стадия - конструирование содержания учебного материала Ha~ 

чинается с построения его структурно-логической схемы, в которой отражает

ся место отдельной темы среди других тем курса. Важным элементом струк

тур но-логической схемы является наличие графа изучаемой темы, где в кон

центрированном виде представлено основное содержание учебного мате

риала и взаимосвязи его основных учебных элементов - логически завер

шенных, относительно автономных порций учебной информации. Так, струк

турно-логическая схема темы «Технология педагогического целеполагания» 

содержит следующие учебные элементы: «педагогическая цель», «педагоги

ческая задача», «педагогическое целеполагание», «технология педагогиче

ского целеполагания» (рис. 1). 
Обязательной составляющей проектно-конструкторской стадии деятель

ности преподавателя является создание схем, таблиц и опорных конспектов, 

которые впоследствии будут использоваться в процессе обучения. Выполне

ние этой работы целесообразно осуществлять в соответствии с приведенным 

ниже алгоритмом [4]: 
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1.	 Изучить отобранное для усвоения студентами содержание учебного материanа, 

выделив основные взаимосвязи и взаимозависимости его смысловых частей. 

2.	 Кратко изложить основные идеи в том порядке, в каком они следуют в 

тексте лекции или учебном пособии. 

3.	 Сделать черновой набросок сокращенных записей на листе бумаги. 

4.	 Прео6раэова1ъ эти записи в графические" буквенные и символические сигналы. 

5.	 Объединить сигналы в блоки. 

6.	 Обособить блоки контурами и графически изобразить связи между ними. 

7.	 Выделить значимые элементы цветом. 

1.1. Струк 1.2. КЛасси 1.3. Требо
~f-+ f-+ г.тура ПЦ фикация ПЦ вания к ПЦ 

11 
F= 

11 j ...........................................................···•·••·.. ······•············..·· .... ••..······1
 

2.1. Виды r-i 2.2. Технология решения ПЗ i 
~ ПЗ l.................................................................................._......................1
 

3.1. Виды 3.2. Требования, предъявляе- =.. целепола r-
мые к целеполаганию =. 

гания 

= 
г1 4.1.1. диагностический этап F

• 
4.1. Техно Н 4.1.2. Этап моделирования F 
логическая ,....	 •f--. 
карта целе 4.1.3. Этап коллективного цеf-+полагания = 

леполагания 

• 
у 4.1.4. Этап уточнения F 

Рис. 1. Структурно-логическая схема темы «Технология педагогического 

целеполагания» 

Итоги конструктивно-содержательной и конструктивно-материальной дея

тельности обусловливают особенности конструктивно-операциональной дея

тельности, направленной на конструирование модели взаимодействия пре

подавателя и студентов в условиях применения технологии обучения на ос

нове использования схемных и знаковых моделей содержания учебного ма

териала. Материализация результатов проектно-конструкторской деятельно

сти преподавателя воплощается в виде плана-конспекта предстоящей лекции 

или семинарского занятия. 

Завершает подготовительный этап рефлексuвная стадия. Задача препода

вателя на стадии рефлексии заключается в осмыслении и адекватной оценке ре

зультатов деятельности (целеполагания, диагностической, прогностической, ана

литической. конcrpуктивно-содержательной, конструктивно-материальной и конст

1. Понятие «пе

дагогическая 

цель» (ПЦ) 

2. Понятие «пе

дагогическая 

задача» (ПЗ) 

v 
3. Понятие «пе

дагогическое 

целеполагание» 

" 
,. 

4. Понятие 

«Технология 

педагогического 

целеполагания» 
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Контрonьно-коррекционный этап завершает технологический цикл. 

Предметом контролирующей деятельности преподавателя является собст

венная деятельность и результаты учебно-познавательной деятельности 

студентов. В условиях применения технологии интенсификации обучения на 

основе использования схемных и знаковых моделей последние могут высту

пать не только как средства предъявления учебного материала, ...0 и для кон

троля уровня усвоения студентами иэученной темы. На семинарских занятиях 

студентам предлагается по памяти воспроизвести содержание опорного кон

спекта или схемы, выполнить самостоятельную работу со «слепыми схема

ми», Ее суть заключается в том, что студентам раздаются опорные конспекты 

или схемы, содержание которых следует дополнить. На следующем этапе 

семинарского занятия проводится устный опрос студентов. 

I1рименение технологии интенсификации обучения с использованием 

схем позволяет осуществить дифференцированный подход к обучаемым. 

Так, студенты уровень подготовки которых является более низким,при отве

тах могут первоначально воспользоваться опорным конспектом, а впоследст

вии, усвоив логику изложения конкретного материала, самостоятельно, гра

мотно и доказательно строить свой ответ. 

Важным фактором профессионально-педагогического становления буду

щего учителя является овладение им коммуникативными умениями. Работа 

по выше описываемой технологии позволяет одновременно отрабатывать 

речевые навыки как у студента, устно излагающего учебный материал, так и у 

тех, кто слушает ответ, мысленно уточняет отдельные его моменты, вносит 

коррективы и дополняет ответ. Развитие речи теснейшим образом связано с 

развитием теоретического, алгоритмического, и творческого мышления. В 

настоящее время последнее приобретает особое значение, ибо готовность к 

творческому труду является сквозным социально-экономическим требовани

ем к современному специалисту. 

Использование рассматриваемой технологии в процессе преподавания 

дисциплины «Педагогические системы и технологии: практический аспект» 

позволяет решить эту задачу. С одной стороны, возникающий вследствие 

интенсификации обучения резерв времени может быть использован студен

том для самообразования и творческого саморазвития. С другой стороны, 
разработка и защита собственного варианта опорного конспекта той или иной 

темы курса развивают творческую самостоятельность будущего учителя и 

способствует формированию у него конструктивно-моделирующих умений. 

Среди них ведущими являются умения [5]: 
- анализировать содержание учебного материала, подлежащего моделирова

нию; 

- выделять смысловые части, подлежащие изображению с помощью зна

ково-символических средств; 

- neреводить содержание учебного материала на язык знаков и символов, 

соблюдая ряд правил (например, правило, требующее использования одинако

вых символов и знаков для изображения однотипных элементов и отношений); 

- преобразовывать и дополнять модель; 

- соотносить созданную модель с реальными объектами и явлениями; 

- иccnедовать модель и получать новую информацию о моделируемом объекте. 

Таким образом, технология интенсификации обучения на основе использова

ния схем включает три взаимосвязанных этапа (технологических узла) - подго

товительный, личностно-деятельностный и контрольно-коррекционный. После

довательная реализация каждого из них позволяет студентам быстрыми темпа

ми продвиraться в усвоении курса «Педагогические системы и технологии: прак
тический аспект» и повысить их интерес к изучаемой предметной области. 
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signs mode/s о( the contents during mastering а materia/ о( educationa/ disciplinв 

«Pedagogica/ systems and techno/ogies: pгactica/ aspect». The technologica/ circuit is 
submitted as thгee inteгconnected componвnts: preparatoгy, persona/-active and contro/
coгrectiona/, the essвnce andwhich contents is opened in aгtiae. 
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Графическая подготовка как компонент 

общего и профессионального образования 

Техническая графика (черчение) изучается в школах, училищах, технику

мах, высших учебных заведениях как учебная дисциплина, содержащая пра

вила и приемы выполнения изображений деталей, сборочных единиц, меха

низмов, строительных объектов, земной поверхности и т.п, Черчением также 

называют процесс выполнения изображений геометрических фигур, предме

тов и изделий с помощью чертежных инструментов. 

Графикой (греч. graphike, от grapho - пишу, черчу, рисую) называется вид изо

бразительного искусства, включающий рисунок и различные виды его воспроизве

дения и размножения (гравюра, литография, офорт и др.). Техническая графика

разновидность графики, изучающая правила выполнения технических чертежей. 

В изучении технической графики важным фактором является графическая 

деятельность. В ее составе (по Б.Ф. Ломову) выделяются четыре основных 

компонента: наблюдение, измерение, построение и чтение чертежа [1]. Соот
ветственно, полученные в школе умения наблюдать, измерять, строить и чи

тать чертежи должны развиваться и совершенствоваться в процессе профес

сиональной полготовки рабочих, военных и инженерных специальностей. 

В общеобразовательной школе графическая подготовка развивает про

странственное представление, творческое мышление, точность, аккуратность 

и другие качества личности учащихся. 

Наряду с этим выпускники школ становятся призывниками Вооруженных 

Сил, учащимися проФессионально-технических училищ техникумов, студен

тами высших технических учебных заведений. Изучение здесь технической 

(инженерной) графики дает возможность овладеть глубокими теоретическвми 
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