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Задачи курса «Инновационная педагогика» 
 

Объективные перемены современного состояния отечественного образо-
вания отличаются интенсивным внедрением в практику разнообразных инно-
вационных моделей обучения. В связи с этим в профессиональной подготов-
ке специалиста на первый план выдвигается задача овладения основами ин-
новационного обучения, расширения профессиональной мобильности, быст-
рого включения и адаптации к условиям «развивающей школы». 

Цель предлагаемой дисциплины заключается в подготовке будущего 
специалиста к инновационной деятельности в современных социально-
педагогических условиях, расширении раниц его профессиональной компе-
тентности, мотивационно - профессиональной направленности. 

Учебное пособие состоит из 3 тем, последовательно раскрывающих ди-
дактические основы процесса обучения. В содержании каждой темы сделан 
акцент на характеристику различных видов инновационных подходов и тех-
нологических приемов организации учебного процесса. Курс «Основы инно-
вационной педагогики» помимо компонента теоретико-практической подго-
товки студентов содержит задания для самостоятельной работы, направлен-
ные на анализ педагогической литературы с целью описания нетрадиционных 
и новаторских способов обучения, а также практический компонент, направ-
ленный на моделирование содержания урока биологии с анализом техноло-
гических направлений.  
 
Тема 1. Дидактические принципы обучения в современном образовании 

 
Вопросы для семинарского занятия 
1. Активизация познавательной деятельности обучающихся. 
2. Дидактические принципы обучения – основные средства активизации 

познавательной деятельности обучающихся. 
3. Характеристика принципов природосообразности и культуросообраз-

ности как основы инновационной педагогики. 
 

1.1.  Содержание дидактических принципов 
Основные закономерности обучения, представляющие собой дидактиче-

ские принципы, сформулированы Я.А.Коменским и сохраняют актуальность 
в настоящее время. Данные принципы отражают отношение к организации 
педагогического процесса в его сознательности, научности, последова-
тельности, доступности, прочности, наглядности и связи теоретического 
учебного материала с практической деятельностью. 
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Виды деятельности:  
� познавательная (расширение кругозора школьника, приобщает к важ-

нейшим средствам познания мира, развивает любознательность, фор-
мирует потребность в самообразовании); 

� трудовая (создание, сохранение, преумножение материальных ценно-
стей, организация трудовой деятельности); 

� художественная (развитие эстетического мироощущения, потребности 
в прекрасном, способности к художественному мышлению, стимулиро-
вание художественной самодеятельности учащегося); 

� общественная (включение в процесс социализации, формирование гра-
жданской позиции, активное преобразование действительности); 

� ценностно-ориентационная (рациональное осмысление общечеловече-
ских и этнических ценностей, осознание личной причастности к миру, 
становление школьника как субъекта социальных отношений); 

� коммуникативная (свободное общение в виде специально организован-
ного досуга учащихся, цель деятельности – общение с другим челове-
ком как ценностью). 

 
1.2.  Ключевые принципы инновационной педагогики – принципы  

природосообразности и культуросообразности 
Идея соотнесения природы и культуры с развитием ребенка впервые 

появилась в трудах Локка, Гельвеция, которые  уделяли внимание социокуль-
турному фактору в воспитании. Далее Песталоцци сформулировал принципы 
народной школы, готовящей детей к жизни в конкретной социокультурной 
среде.  

Принцип  природосообразности отражает  необходимость воспитания 
ребенка как части природы в соответствии с объективными закономерностя-
ми его развития в окружающем мире. Я.А. Коменский, впервые обозначив 
данную закономерность утверждал, что «порядок в школе надо заимствовать 
у природы» и исходить из наблюдений над природными явлениями. В основу 
принципа природосообразности положены идеи свободного воспитания; Ж.-Ж. 
Руссо; теория возрастного развития Л.С. Выготского, теория индивидуально-
го подхода.  Современная трактовка принципа природосообразности включа-
ет в себя следующие положения: а) воспитание должно основываться на науч-
ном понимании естественных и природных процессов, согласовываться с общими 
законами развития природы и человека, формировать у него ответственность за 
эволюцию ноосферы и самого себя; б) воспитание базируется на культивирова-
нии стремления к здоровому образу жизни и умении выжить в экстремальных 
условиях; в) необходимо развитие планетарного мышления и воспитание 
природоохранного поведения.  

Обоснованность данного принципа, как ведущего в инновационной пе-
дагогике, отражена в необходимости  вывода развития человека и его по-
требностей за пределы «Я» и ближайшего социума и осознания глобальных 
проблем человечества. Это положение сообразности природе обеспечивает 



 

 

5 

ощущение чувства собственной сопричастности природе и обществу, ответ-
ственности за  состояние и развитие природы и общества. 

Содержание принципа культуросообразности в педагогике сформули-
ровал А. Дистервег, утверждавший, что в воспитании необходимо учитывать 
условия места и времени, в которых родился и живёт человек. Русские педа-
гоги обращались и развивали эту идею. К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой писали 
о народности воспитания. П.Ф. Каптерев рассматривал соотношение воспи-
тания, социальных условий и культуры, которую трактовал как совокупность 
религии, быта и нравственности народа. С.И. Гессен понимал принцип куль-
туросообразности, как единство школы с обществом и нацией в целом, одно-
временно  обосновывая необходимость создания специфической «областной 
педагогики. Принцип культуросообразности в советской педагогике разраба-
тывали С.Т. Шацкий, В.А. Сухомлинский. 
 

Вопросы для самопроверки 
 

1.  Раскройте понятия «познавательная деятельность», «активизация дея-
тельности обучающихся». 

2. Укажите средства и методы, стимулирующие активность познаватель-
ной деятельности обучающихся 

3. Представьте характеристику дидактических принципов обучения в контек-
сте проблемы активизации познавательной деятельности обучающихся. 

4. Рефлексивный компонент: докажите необходимость использования 
принципов природосообразности и культуросообразности для решения 
проблемы активизации познавательной деятельности обучающихся. 

 
Тема 2. Характеристика и классификация методов обучения 

 
 Вопросы для семинарского занятия 
 

1. Характеристика методов традиционного обучения 
2. Классификация методов обучения С.А. Смирнова 
3. Классификация методов обучения В.А. Сластенина 

 
2.1. Классические методы обучения  
Обращаясь к классификации методов обучения, отметим, что основными 

методами традиционного обучения являлись репродуктивный и воспроиз-
водящий как наиболее широко использующиеся методы. Требованием инно-
вационных процессов выступает максимальное развитие творческого потен-
циала ребенка на основе активной познавательной деятельности. 

Наиболее приемлемыми в этой ситуации методами обучения, активизи-
рующими внимание, мышление обучающихся, что подводит их к осознанию 
необходимости познания, выступают наглядные методы, сопровождающиеся 
словом учителя в виде пояснения, уточнения.  
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Например, объектом изучения в школьном курсе биологии являются ре-
альные предметы и явления живой природы. Обучающиеся могут их непо-
средственно наблюдать в природе или лабораторной обстановке, производить 
опыты над растениями и животными в уголке живой природы, на учебно-
опытном участке. 

Наглядность является необходимым и закономерным средством образо-
вательного процесса на всех этапах изучения биологии в средней школе. Од-
нако следует дифференцированно подходить к пониманию термина «нагляд-
ность», так как его используют для выражения разных педагогических поня-
тий. Различают такие понятия, как принцип наглядности, наглядность как 
средство обучения и наглядное пособие. 

Термином «наглядность» обычно обозначают принцип, которым руко-
водствуется учитель в процессе обучения биологии. Наглядность обеспечи-
вает единение чувственного и логического, конкретного и абстрактного, со-
действует развитию абстрактного мышления, во многих случаях служит его 
опорой. 

Наглядность как средство обучения предназначена для создания у уча-
щихся статических и динамических образов. Она может быть предметной или 
изобразительной. Понятие «средство наглядности» (наглядное средство) 
очень близко по содержанию с понятием «наглядное пособие», но значитель-
но шире по объему. 

Обозначим методы обучения, как основной инструментарий используе-
мый учителем в  организации учебного процесса. Для удобства анализа дея-
тельность учителя можно рассматривать как процесс, проходящий в несколь-
ко этапов. 

Первый этап обучения – этап первичного восприятия и осмысления 
учениками учебного материала. Зачастую данный этап обучения основывает-
ся на использовании репродуктивных методов. Суть обучения с опорой на 
такие методы заключается в многократном  воспроизведении действий уче-
ника в заданной области. Отметим, что учитель на этом этапе выполняет ин-
формационную функцию, обеспечивая тем самым и научность, достовер-
ность, а также полноту и глубину знаний. 

Следовательно, на рассмотренном этапе обучения методы, используемые 
учителем, могут быть обозначены как сообщающие методы обучения: 

– информационно-словесные методы; 
– перцептивные, основанные на восприятии материала; 
– информационно-развивающие. 
Второй этап процесса обучения – организация учителем условий для 

применения полученных учеником знаний на практике. На данном этапе учи-
тель решает двунаправленные задачи. 1. Формирование практических навы-
ков. 2. На основе прочных знаний научить ученика применять «умственный» 
багаж. В этом случае используются письменные работы: рефераты, описание 
эксперимента, доклады, поисковые работы, исследовательские, самостоя-



 

 

7 

Методы обучения 

тельная работа с книгой. Эти методы могут включать отчасти репродуктив-
ные методы, но в большинстве это созидающие методы обучения. 
 

2.2. Методы обучения  в классификации С.А. Смирнова 

 

 

Методы организации учебно-познавательной деятельности 

 

 

 
 
 
 
 
 

Вопросы для самопроверки 
1. Раскройте содержание сообщающих методов обучения. 
2. Укажите активизирующую роль наглядных методов обучения. 
3. Выделите критерии дифференциации методов обучения (по С.А.Смирнову). 

 
 
 

Методы получения 
новых знаний 

Рассказ 

Объяснение 

Школьная лекция 

Беседа 

Работа с книгой 

Организация 
наблюдения 

Иллюстрация 

Демонстрация 

Методы выработки 
учебных умений и 
накопления опыта 

учебной 
деятельности 

Упражнения 

Лабораторные 
работы 

Практические 
работы 

Методы закрепления  
и повторения 

изученного материала 

Беседа 

Повторение 

Методы организации 
взаимодействия учащихся 

и накопленного 
социального опыта 

Освоение элементарных норм ведения разговора 

Метод взаимной проверки 

Прием взаимных заданий 

Временная работа в группах 

Создание ситуаций совместных переживаний 

Организация работы учащихся-консультантов 
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Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности 

Методы эмоционального 
стимулирования 

Создание ситуаций 
успеха в обучении 

Поощрение и порица-
ние в обучении 

Использование игр  
и игровых 

Постановка системы 
перспектив 

Методы развития 
познавательного интереса 

Формирование 
готовности восприятия 
учебного материала 

Выстраивание вокруг 
учебного материала 
игрового приключенче-

ского сюжета 

Метод стимулирования 
занимательным 
содержанием 

Метод создания 
ситуаций творческого 

поиска 

Методы формирования 
ответственности  
и обязательности 

Формирование 
понимания личностной 
значимости  учения 

Оперативный 
контроль 

Методы развития психических функций, творческих 
способностей и личностных качеств учащихся 

Творческое задание 

Постановка проблемы или создание  
проблемной ситуации 

Дискуссия 

Создание креативного поля 

Перевод игровой деятельности  
на творческий уровень 
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Методы контроля и диагностики учебно-познавательной деятельности, 
социального и психического развития учащихся 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 
 
Выделим методы, направленные на активизацию деятельности обучающихся. 
Методы обучения, по признаку познавательной активности учащихся 

Объяснительно-иллюстративный. 
Репродуктивный метод  
Проблемное изложение.  
Частично-поисковый метод.  
Исследовательский метод. 

 
Вопросы для самопроверки 

1. Охарактеризуйте методы обучения, отражающие инновационные под-
ходы к обучению. 

2. Какова сравнительная характеристика методов традиционного и инно-
вационного обучения. 

 
Домашнее задание 
1. На основе дифференцированной характеристики методов обучения, 

представленной С.А.Смирновым, выделите методы обучения, которые отра-
жают инновационные подходы к обучению.  

2. Самостоятельно составьте кластер, отражающий систему методов обу-
чения инновационного характера. 
 

2.3. Классификация методов обучения по В.А.Сластенину 
 

В данной классификации автор предлагает три группы методов, диффе-
ренцированных по следующим основаниям: организации деятельности уча-
щихся, формирования мировоззрения и сознания и контроля. 
 
 

Повседневное наблюдение за 
учебной работой учащихся 

Устный опрос Письменный опрос 

Контрольная работа 

Проверка домашних работ 
учащихся 

Тестирование 
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Дифференциация методов обучения В.А. Сластёнина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вопросы для самопроверки 

1. Раскройте содержание сообщающих методов обучения. 
2. Укажите активизирующую роль наглядных методов обучения. 
3. Выделите критерии дифференциации методов обучения (по В.А. Сласте-

нину). 
4. В данной классификации выделите и охарактеризуйте методы обуче-

ния, отражающие инновационные подходы к обучению. 
5. Представьте сравнительную характеристику методов традиционного и 

инновационного обучения. 
 
 

Методы обучения  

Рассказ Работа  
с учебником 

Лекция Беседа Ообъяснение Метод 
примера 

Исследовательский метод 

Иллюстрации и демонстрации 

Наблюдение Общественное 
мнение 

Инструктаж 

Лабораторные 
опыты 

Воспитывающие 
ситуации 

Приучение Упражнения 

Методы формирования сознания в целостном педагогическом процессе 

Методы организации деятельности школьников в  целостном педагогическом процессе 

Методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения школьников 

Соревнование Познавательные игры и учебные 
дискуссии 

Наказание 

Методы контроля эффективности педагогического процесса. 



 

 

11 

Домашнее задание 
1. На основе дифференцированной характеристики методов обучения, 

представленной В.А. Сластениным, выделите методы обучения, которые от-
ражают инновационные подходы к обучению.  

2. Самостоятельно составьте кластер дидактических методов. 
3. Дайте сравнительную характеристику инновационных методов обучения. 

 
Тема 3. Классификация и принципы организации  

инновационных видов обучения 
 

Вопросы для семинарского занятия 
1. Характеристика нетрадиционных методов обучения (М.Н.Скаткин, 

И.Я.Лернер, Ю.К.Бабанский, Б.Т.Лихачев). 
2. Формы инновационного обучения в современной педагогике. 

 
3.1. Нетрадиционные методы обучения 

 
Лихачев Б.Т.представил методы творческого выражения:  

� метод самостоятельного поиска информации 
� метод совместной деятельности  
� метод учебно-критического выражения 
Урок как форма организации обучения с группой учащихся одного воз-

раста и постоянного состава, как занятие, проходящее по твердому расписа-
нию и единой программе.  

Инновационная педагогика предлагает организацию своеобразных форм 
обучения: 
� -уроки-трансформирующие традиционные способы организации урока – 

лекция, урок-парадокс, урок-зачет, урок-практикум, коллоквиум (собесе-
дование, обсуждение докладов), экспресс-опрос; 

� уроки, опирающиеся на фантазию – уроки-сказки, уроки-спектакли, уро-
ки-концерты, урок с инопланетянами, «Счастливый случай», урок-
сюрприз; 

� уроки, основанные на имитации деятельности – расследование, патентное 
бюро, Ученый совет, урок-экспедиция, урок заочной экскурсии, урок-
путешествие; 

� уроки, основанные на формах, жанрах, методах работы, известных в общест-
венной практике – изобретательство, исследование, контент-анализ докумен-
тов, реферирование, рецензирование первоисточников, интервью, репортаж; 

� уроки, напоминающие публичные формы общения – пресс-конференция, 
аукцион (предложение наивысшей цены), бенефис (выражение призна-
ния), панорама (обзор событий, явлений, фактов), телепередача, телемост, 
живая газета, устный журнал; 
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� уроки с научной основой – разновидности дискуссии – круглый стол, за-
седание экспертной группы, форум (представительное собрание, съезд), 
симпозиум (совещание, обсуждение глобальных вопросов), дебаты; 

� игровые формы – конкурс, турнир, эстафета, дуэль, поединок, КВН, вечер 
кроссвордов, день викторин, уроки - «Поле чудес», «Что? Где? Когда?»,  
«Морской бой», Клуб знатоков; 

� уроки взаимообучения учащихся, уроки, проводимые самими учениками. 
 

Вопросы для самопроверки 
1. Раскройте содержание нетрадиционных методов обучения. 
2. Укажите активизирующую роль инновационных методов обучения, 

основываясь на принципах активности и направленности обучения. 
 

Домашнее задание 
1. Дайте содержательную характеристику инновационных форм обучения. 
2. Самостоятельно составьте кластер инновационных методов обучения. 

 

3.2. Организация активных методов обучения 

Вопросы к семинарскому занятию 
1. Виды активных методов обучения, построенных в интерактивном ре-

жиме. 
2. Содержательная характеристика видов активного метода обучения 
3. Роль учителя в организации обучения с использованием активных  

 методов. 
Активные методы обучения: 

� Эвристическая беседа 
� Ролевые учебные игры 
� Деловая игра 
� Метод «мозгового штурма» 
� Школьная лекция 
� Дискуссия 

Имитационные методы (неигровые): конкурс практических работ с об-
суждением, метод кейс-стади, групповое решение творческих задач, тренин-
говые занятия, круглый стол, конференции. 

Имитационные методы (игровые): деловые, ролевые, проблемно-
деловые, блиц игры, игровое проектирование, «Деловой театр», социограмма. 

Рассмотрим разновидности деловой игры: 
Имитационные игры. На занятиях имитируется учебная деятельность, а 

также условия, обеспечивающие ее эффективность. Имитироваться могут со-
бытия и конкретная деятельность. Сценарий имитационной игры, кроме сю-
жета события, содержит описание структуры и назначения имитируемых 
процессов и объектов. 

Операционные игры. Они помогают отрабатывать выполнение конкрет-
ных специфических операций, например, методики написания сочинения, 
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решения задач, ведения пропаганды и агитации. В операционных играх моде-
лируется соответствующий рабочий процесс. Игры этого типа проводятся в 
условиях, имитирующих реальные. 

Исполнение ролей. В этих играх отрабатываются тактика поведения, 
действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для про-
ведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, 
между обучающимися распределяются роли с «обязательным содержанием». 

“Деловой театр”.  В нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение 
ребенка в этой обстановке. От обучающегося требуется мобилизация собст-
венного опыта, знаний, навыков, он должен суметь вжиться в образ опреде-
ленного лица, понять его действия, оценить обстановку и найти правильную 
линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить ориенти-
роваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 
поведению, учитывать возможности других людей, устанавливать с ними 
контакты, влиять на их интересы, потребности и деятельность, не прибегая к 
формальным атрибутам власти или к приказу. Для метода инсценировки со-
ставляется сценарий, где описываются конкретная ситуация, функции и обя-
занности действующих лиц, их задачи. 

Психодрама и социодрама. Они весьма близки к «исполнению ролей» и 
«деловому театру». Это тоже «театр», но уже социально-психологический, в 
котором отрабатывается умение чувствовать ситуацию в коллективе, оцени-
вать и изменять состояние другого человека, умение войти с ним в продук-
тивный контакт. 

 
Вопросы для самопроверки 
1. Раскройте содержание активных методов обучения. 
2. Укажите разновидности учебных занятий соревновательного характера. 
3. В чем заключаются особенности подготовки уроков данного вида? 
4. Каковы варианты контроля и оценивания учащихся при использова-

нии активных методов обучения? 
5. Рефлексивный компонент: укажите положительные и отрицательные 

характеристики использования игровых технологий в обучении. 
 

3.3. Метод «портфолио - инновационная технология  в образовании 
 

Вопросы к семинарскому занятию 
1. Сущность инновационной технологии «Портфолио» 
2. Разновидности портфолио как документа достижений 
3. Технологические особенности организации деятельности ученика по 

созданию портфолио 
4. Воспитательный эффект технологии «Портфолио» 

 
Портфолио или папка учебных достижений обучающихся набирает все 

большую популярность в современном образовании. Бытует мнение, что 
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школа XXI- го века – транслирует себя как «школа портфолио», именно по-
этому идея портфолио является одним из основополагающих элементов ин-
новаций в образовании. Однако этот инновационный метод имеет свою исто-
рию. В 19 веке итальянское слово «Портфолио» обозначало альбом с фото-
графиями. В эпоху Возрождения архитекторы и художники, привозили с со-
бой «портфолио», чтобы составить впечатление о себе для будущего работо-
дателя. В сфере образования идея использования портфолио появилась в 
США, начиная с 80-х годов прошлого столетия.  

Использование инновационной технологии «Портфолио» в российской ди-
дактике обеспечивает личностно-ориентированный и практико-ориентирванный 
подходы в обучении и выступает важным проектом в современной школе. Сис-
тематизация достижений позволяет ученику, осмысливая первые успехи, осозна-
вать собственные возможности и рефлексировать по поводу результативности 
учебной деятельности, что оказывает влияние на формирование прогностических 
умений.  Портфолио, таким образом, является важным условием для становления 
самосознания, формирования собственного Я.  Портфолио как своеобразная «ко-
пилка» достижений в разных видах деятельности дает ребенку возможность по-
вторно пережить положительные эмоции. 

Существует несколько возможных вариантов оформления портфолио: 
– электронный портфолио – документы грамотно оформленные в папку, 

легко подвергаются коррекции и транспортировке.  
– традиционная разновидность  портфолио в виде папки документов на 

бумажных носителях. 
– тематический портфолио с рубрикатором и отдельными разделами. 
Основные достоинства технологии «портфолио»: 
– сбор собственных достижений обеспечивает ситуацию «успеха», что 

оказывает влияние на  повышение самооценки учащегося;   
– работа над систематизацией результатов творческой и  учебной дея-

тельности позволяет более полно раскрыть индивидуальные способности  
ученика; 

– составление тематических разделов позволяет формировать навыки 
целеполагания, а также аналитические, прогностические умения;  

– презентация личностных достижений влияет на развитие нравственных 
качеств, повышение мотивации творческого и индивидуального развития, 
стремления к самосовершенствованию. 

Технологические принципы организации работы по составлению 
портфолио.  

Главное условие при создании портфолио – принцип добровольности. 
Только сделанная по собственному желанию папка личностных достижений 
обеспечит образовательный эффект. Формальный характер работы нивелиру-
ет индивидуальный и креативный принцип деятельности.  

Данная технология по сравнению с традиционным обучением позволяет 
получить преимущества всем субъектам образовательного процесса. Во-
первых, для обучающегося, портфолио как способ накопления, фиксирования 



 

 

15 

и оценки личных достижений используется в определенном временном от-
резке. Данный способ фиксации достижений облегчает возможность оценки 
ребенком динамики собственного личностного развития. Во-вторых, портфо-
лио выступает как дополнительное средство самоконтроля обучающегося,  
т. к. нуждается в систематическом пополнении информацией, в противном 
случае перестает быть актуальным. В-третьих, создание портфолио следует 
позиционировать как собственноручно написанную учеником  книгу, кото-
рую он создавал самостоятельно или при помощи учителей и родителей, в 
ней нашли отражение его интересы, мечты и желания. В-четвертых, портфо-
лио выражает собственную оценку ребенком происходящей действительно-
сти, именно такая разновидность как оценочно-диагностический портфолио, 
является основополагающей частью программы развития. В-пятых, немало-
важную роль играет, внешнее оформление портфолио, визуальный ряд дол-
жен заинтересовывать, привлекать: сухой текст в нем обучающийся обогаща-
ет тематическими иллюстрациями, фотографиями, графическими конструк-
циями. 

Немаловажным положительным моментом в данной инновационной тех-
нологии является взаимное сотрудничество ученика и учителя, коллег и ро-
дителей. Он представляет собой одновременно процесс организации, форму и 
технологию обучения. 

Учитель приобретает возможность дополнить традиционные способы 
контроля, а также учитывать результаты деятельности обучающегося в раз-
личных сферах – социальной, учебной, творческой, коммуникативной, что 
выступает одним из элементов практико-ориентированного подхода к обра-
зованию. Применение портфолио позволяет учителю собирать и системати-
зировать информацию, фиксировать уникальные особенности ребенка, про-
гнозировать будущие достижении, а также создать для каждого обучающего-
ся индивидуальную ситуацию «переживания успеха».  

Компактность, красочность, креативность оформления портфолио по-
зволяют успешно использовать его в презентациях в классе, на родительских 
собраниях, заседаниях школьных сообществ. Торжественная процедура за-
щиты портфолио является поводом для демонстрации индивидуального роста 
достижений обучающихся.  

Ценность портфолио заключается в повышении инновационного потен-
циала образовательной среды, формировании и развитии когнитивно-
личностных особенностей обучающихся, выдвигаемых государственным об-
разовательным стандартом, необходимых для участия в жизни демократиче-
ского общества и успешной  преобразующей деятельности. 
 

Вопросы для самопроверки 
1. Раскройте инновационный характер технологии «Портфолио».  
2. Укажите разновидности портфолио и принципы его создания. 
3. В чем заключается воспитательный эффект использования портфолио 

в образовательном процессе?  
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4. Рефлексивный компонент: укажите, какие разделы Вы хотели бы ос-
ветить в портфолио личностных достижений?  

 
3.4. Практический модуль: оформление технологической карты урока 

биологии на основе концептуального картирования (зачетное мероприятие) 
 

Концептуальное картирование может быть представлено на трех уровнях:  
– общедидактическом (рассматривается общая направленность обуче-

ния – совокупность целей, содержания, методов обучения). Это технологии 
гуманно-личностная (поддерживающие с терапевтическим эффектом); со-
трудничества (используются принципы демократизма, партнерства); сво-
бодного воспитания (самостоятельный выбор деятельности, партнеров, сти-
ля и темпа обучения). 

– предметном (частнометодическом, когда представлена совокупность 
методов для реализации содержания обучения). Сюда относится множество 
технологий – репродуктивного, объяснительно-иллюстративного характера, 
технологии проблемного обучения, развивающего; игровые технологии (де-
ловые игры, операциональные, ролевые игры), коммуникативные, активные 
методы обучения (проектирование, дискуссии, групповые формы работы), 
технологии креативного развития, технологии нейролингвистического про-
граммирования (НЛП), развития критического мышления (РКМЧП).  
- локальном (модульном – технология формирования, усвоения, повторения, 
контроля, самостоятельной работы в данном случае рассматривается дея-
тельность учителя и ученика). Технологии работы с ресурсами Internet, напи-
сания рефератов, конспектирования научной литературы, формирования на-
выков публичного выступления, умений участвовать в дебатах. 
Рассмотрим алгоритм создания модели урока биологии на основе технологи-
ческой  карты урока. 
 

1. Аналитическая справка инновационного урока 
� Класс 
� Тема урока 
� Место урока в предметном пространстве 
� Тип урока 
� Цель урока (обучающая, развивающая, воспитательная). Для фор-

мулировки целей удобно использовать следующие дескрипторы: 
– обучающая цель: обобщение, расширение, закрепление, проверка зна-

ний, формирование навыков самостоятельной работы с книгой, с 
исследовательским инструментарием…; 

– развивающая цель: развитие умений применять теоретические зна-
ния на практике, умения логично и точно отвечать на вопросы, уме-
ния задавать вопросы, развитие стремления получать знания само-
стоятельно, развитие творческого мышления, развитие навыков ло-
гического запоминания…; 
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– воспитательная цель: воспитание интереса к природе, формиро-
вание умения работать в коллективе, воспитание  уважительного 
отношения к точке зрения оппонента, воспитание нравственных 
взглядов и убеждений, воспитание саморазвивающейся и самореали-
зующейся личности. 

2. Инновационный подход к обучению 
� Вид педагогической технологии (например, игровая, разви-

вающая) 
� Концептуальная основа педагогической технологии (свобод-

ная развивающая деятельность, творческий характер  учебной 
деятельности, эмоциональная приподнятость, выработка пра-
вил и следование им …) 

� Планируемый результат (развить навыки работы в коллекти-
ве, находить компромисс, т.е. умение приходить к общему ре-
шению, формирование коммуникативных способностей, умения 
отстаивать собственную точку зрения, принимать позицию со-
беседника, высказывать свои мысли и идеи; пользоваться спра-
вочной литературой; развитие креативных способностей…) 

3. Возрастные особенности учащихся 
� Функциональные особенности (внимание, память, мышление) 
� Социальные особенности 
� Ведущий тип деятельности 
� Личностные новообразования 

4. Процессуальная часть урока (экспозиция урока) 
� Организация учебной аудитории (пространственное распо-

ложение субъектов обучения, работа учителя и ученика у доски, 
работа с наглядным и дидактическим  материалом, книгой, 
тетрадью, планируемое число опрошенных, индивидуальные 
формы работы, общение – тон, стиль, манера…) 

� Оборудование 
� Этапы урока 
� Формы (индивидуальное, групповое, фронтальное) 
� Методы, приемы, средства обучения 

5. Описание полученного результата  
6. Критерии эффективности урока: 

� Уровень новизны учебного материала 
� Степень достижения планируемого результата 
� Уровень сформированности коммуникативных навыков 
� Показатели развития речи, понятийного мышления… 
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