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РАЗДЕЛ 1. ПЕДАГОГИКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Галушко Н.В. ассистент, 

 аспирант 2 года обучения  

ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный 

университет имени Тараса Шевченко» 

 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

В последние годы личностно-ориентированный подход стремительно 

завоевывает образовательное пространство. Это стало возможным благодаря 

общественно-политическим, экономическим, социальным преобразованиям. В 

новых условиях чрезвычайно актуальной становится проблема формирования 

активной личности, способной самостоятельно ставить и реализовывать цели, 

выходящие за пределы предписанных стандартами требований. Так, в 

контексте современных требований в процессе обучения должны быть 

реализованы личностно-ориентированные принципы, которые способны 

сформировать необходимые задатки у будущих специалистов различных сфер 

производства и обслуживания. Профессиональное становление специалиста – 

сложный непрерывный процесс «проектирования личности» [5]. 

Разрешение противоречий между новыми целями, поставленными 

обществом и научно-методическим обеспечением этих целей в учебных 

заведениях различного уровня требует более глубокого изучения вопроса и, как 

следствие, разработку новых технологий, основанных на методологии 

личностно-ориентированного подхода. 

Анализ психолого-педагогической литературы раскрывает  основные 

тенденции совершенствования образовательных личностно-ориентированных 

технологий, которые характеризуются переходом от: 

 учения как функции запоминания к учению как процессу умственного 

развития, позволяющего использовать усвоенное; 

 чисто ассоциативной, статистической модели знаний к динамически 

структурированным системам умственных действий; 

 ориентации на усредненного ученика к дифференцированным и 

индивидуализированным программам обучения; 

 внешней мотивации учения к внутренней нравственно-волевой 

регуляции [2]. 

В мировой практике неоднократно предпринимались попытки реализовать 

идеи личностно-ориентированного обучения, начиная с идей воспитания 

Ж. Ж. Руссо, И. Песталоцци, Г. Торей, М. Монтессори. При всем различии их 

концепции этих мыслителей объединяло стремление воспитать свободную 

личность, сделать ученика центром внимания учителя в ходе педагогического  

процесса, предоставить ученику возможность активной познавательной 
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деятельности через творчество и самостоятельную целесообразную 

деятельность.  

Проблеме личностно-ориентированого обучения в современной 

педагогической науке было уделено достаточно внимания, о чем 

свидетельствуют работы И. Якиманской, В. Давыдова, В. Зинченко, 

А. Петровского, А. Краковского, И. Николаева, С. Беловой, А. Борисенко, 

Л. Воскресенской, Н. Зотовой, Л.Кравченко Т. Чечет. Одни ученые видят в нем 

реализацию индивидуального подхода в обучении через организацию и 

предъявление учебного материала разного уровня трудности, другие связывают 

его с инновационными процессами в образовании. Однако, мы согласны с 

мнением В. Серикова, который считает, что только синтез различных 

интерпретаций личностного подхода может обеспечить «прорыв» к 

качественно новым системам и технологиям образования, гармонично 

соединяющим функциональное и личностное развитие учащихся [3]. 

Выдающийся ученый А. Хуторской называет целый ряд принципов 

личностно-ориентированного образования [6]: 

– принцип личностного целеполагания; 

– принцип выбора индивидуальной образовательной траектории; 

– принцип метапредметных основ образовательного процесса; 

– принцип продуктивности обучения; 

– принцип первичности  образовательной продукции учащегося; 

– принцип ситуативности обучения; 

– принцип образовательной рефлексии. 

Как отмечает В. Тарасова, назначение личностно-ориентированного 

подхода к образованию состоит в том, чтобы содействовать становлению 

человека: его неповторимой индивидуальности, духовности, творческого 

начала [4, с.39]. 

В определении сущности личностно-ориентированное обучение, мы 

согласны с мнением И. Якиманской, которая предлагает признать за каждым 

учащимся его самоценность, индивидуальность, а также учет его 

субъективного опыта, который согласуется с содержанием образования, 

обогащается и углубляется [7]. 

Руководством в практической деятельности по реализации личносто-

ориентированного подхода в системе профессионального образования для нас 

является  ст. 10 «Закона об образовании» Луганской  Народной  Республики, 

где сделан акцент на том, чтобы всецело «способствовать реализации права 

обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие 

способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями» [1].  

В контексте личностно-ориентированного образования перед каждым 

педагогом системы высшего образования стоит задача организовать процесс 

обучения так, чтобы он обладал системой функций, согласованных со 

структурой личности, и одновременно с усвоением знаний, умений и навыков. 
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Центральным понятием личностно-ориентированного подхода как 

педагогического процесса является личностно-ориентированная учебная 

ситуация. Она создается целенаправленно преподавателем и ставит студента в 

новые условия, влияющие на обычный ход занятия, требующие от него новых 

форм поведения, мышления, осмысления. 

Для решения задач по реализации личностно-ориентированного обучения 

в ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет имени Тараса 

Шевченко» на кафедре технологий производства и профессионального 

образования для подготовки педагогов профессионального обучения в 

программу обучения были включены лабораторные работы, реализуемые 

посредством личностно-ориентированных технологий.  

Кроме того разработаны индивидуальные задания для практического 

обучения будущих инженеров-педагогов, предполагающие решение 

конкретных производственных задач, способствующих повышению уровня 

заинтересованности при помощи широкого использования активных методов 

обучения, создание ситуаций успеха, способствующих повышению мотивации. 

Для реализации личностно-ориентированного обучения будущих 

инженеров-педагогов предлагаем реализовать разноуровневый, 

индивидуальный, субъектно-личностный подходы. 

Реализация разноуровневого подхода наиболее эффективна при 

проведении лабораторных работ и использованием разработанных заданий 

различного уровня сложности. Особенность уровневой дифференциации 

состоит в специальных требованиях к знаниям и умениям студентов: явно 

выделяется уровень обязательной подготовки, который задает нижнюю 

(достаточную) границу усвоения материала. Этот уровень должен быть 

доступен и посилен всем студентам. На его основе формируются повышенные 

требования к уровню овладения знаниями, умениями и навыками. Студенты 

получают право и возможность, обучаясь в одной группе и по единой 

программе, выбирать тот уровень усвоения, который соответствует их 

потребностям, интересам, способностям. Эти уровни, и прежде всего, уровень 

обязательной подготовки, должны быть открытыми, т.е. известными и 

понятными им. Только в этом случае можно рассчитывать на познавательную 

активность, заинтересованность студентов в результатах своего труда.  

Практическое осуществление уровневой дифференциации не должно 

означать, что одним студентам  предлагается большой объем материала, а 

другим меньший. Каждый должен пройти через полноценный учебный 

процесс, который ни для кого не может быть ограничен требованиями 

минимума.  

Индивидуальный подход – распределение студентов по однородным 

группам: успеваемости, способностям, темпераменту для выполнения 

лабораторной работы. Индивидуальный подход в обучении заключается не в 

приспособлении целей и основного содержания обучения, а в приспособлении 

основных форм и методов педагогического воздействия к индивидуальным 

особенностям, с тем, чтобы обеспечить запроектированный уровень развития и 

образования личности. 
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Субъектно-личностный подход – отношение к каждому студенту как к 

личности, неповторимости позволяет подготовить каждому индивидуальное 

задание, при выполнении которого он сможет проявить свою 

индивидуальность.  Личностный подход означает максимальное раскрытие 

возможностей каждого обучаемого и создание условий для его развития.  

Кроме того, каждая лабораторная работа должна начинаться с постановки 

личной цели для каждого студента, которая будет способствовать развитию 

инициативы и осознанному усвоению учебного материала. Также в процессе 

лабораторной работы  необходимо уделить большое внимание мотивационной 

составляющей и четко объяснить важность тех или иных профессиональных 

умений и навыков, привести примеры производственной деятельности. 

 Любая лабораторная работа должна быть построена так, чтобы студенты 

были подготовлены по теме занятия, понимали ее значение для усвоения 

предмета в целом, осознавали ее практическую значимость для дальнейшей 

профессионально-педагогической деятельности. Для активизации практической 

деятельности преподаватель должен постоянно обращаться к фактам и 

процессам из других  смежных областей знания, преподносить  собственное 

мнение по вопросам, освещаемым в процессе выполнения лабораторной 

работы, создавать диалогической ситуации, в которую студенты должны быть 

активно вовлечены. 

Кроме того, изменяется роль преподавателя от транслятора до 

консультанта и регулятора деятельности. Работа организуется так, чтобы 

студенты выступают субъектами осознанной учебно-познавательной 

деятельности, проявляя собственную индивидуальность и личностные 

особенности. 

Большую яркость и информативность лабораторная работа приобретает, 

если преподаватель использует во время лабораторной работы информационно-

коммуникационные технологии, демонстрирует технологические процессы, 

аппараты, оборудование и др. для активизации познавательных процессов у 

студентов. Также современные информационные технологии оперативно 

помогут донести и новую информацию и оперативно произвести проверку 

знаний. 

Так как, при реализации личностно-ориентированного обучения в учебном 

процессе отсутствует объект обучения – результаты обучения располагаются в 

самом субъекте. Поэтому можно считать, что в учебной деятельности 

рефлексия является некой движущей силой дальнейшего развития учебных 

способностей индивида (личности). Поскольку центральной фигурой в 

обучении выступает студент, то он берет на себя ответственность за 

собственное обучение, принимает в нем самое активное участие, а 

преподаватель становится помощником в сложном процессе обучения. В 

процесс обучения привлекается предыдущий опыт студента, он осознает 

личные цели и результаты обучения, что позволяет осмысленно усваивать 

информацию. 

 Рефлексивные процессы постоянно присутствуют при реализации 

личностно-ориентрованного обучения, именно рефлексия выступает 
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показателем субъектности и позволяет личности регулировать собственную 

активность, управлять учебной и практической деятельностью. Рефлексивная 

позиция помогает студенту анализировать, критично осмысливать свою 

деятельность, сравнивать цели и результаты, понимать особенности 

собственной образовательной деятельности. 

Следуя вышеперечисленным принципам и подходам, можно выстроить 

собственное содержание образования (в нашем случае организация 

лабораторной работы) для каждого студента, исходя из его личностных 

качеств, уровня подготовленности, возрастных и других особенностей. 

Реализация перечисленных подходов становится важным при подготовке 

педагогов профессионального обучения, так как этот вид деятельности 

мотивирует к саморазвитию, готовит к самостоятельному знакомству с 

механизмами, приборами, процессами, заставляет осмысленно выполнять 

поставленные задачи, развивает умения общаться и анализировать, 

вырабатывая определенную логику мышления для реализации в дальнейшей 

профессионально-педагогической деятельности. 

Применение личностно-ориентировнаного подхода при организации 

лабораторных работ дает свои результаты, так, процессы обучения взаимно 

согласовываются с учетом механизмов познания, мыслительных и 

поведенческих особенностей студентов, а отношения «студент-преподаватель» 

строятся на принципах сотрудничества и свободы выбора. Это особенно важно 

для будущих инженеров-педагогов, которые, как в системе среднего 

профессионального образования, так и на производстве постоянно находятся в 

ситуациях выбора, необходимости в сотрудничестве с другими членами 

коллектива решать значимые технологические и психолого-педагогические 

задачи. 

Таким образом, личностно-ориентированное обучение, являясь 

актуальным для процесса подготовки будущих педагогов профессионального 

обучения, должно строиться на принципах вариативности, признания 

разнообразия содержания и форм учебного процесса, выбор которых должен 

осуществляться преподавателем с учетом цели развития каждого студента.  
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ФАКТОР ОПТИМИЗАЦИИ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Одной из наиболее актуальных проблем развития современного высшего 

образования является внедрение в учебно-воспитательный процесс новейших 

научно-методических разработок, а также широкое использование 

информационно-коммуникационных технологий. Свою значимость и 

востребованность в системе высшей школы доказало дистанционное обучение, 

которое в период перехода от индустриального к информационному обществу 

приобретает огромное значение в системе подготовки специалистов высшей 

квалификации. 

Теоретические и практические аспекты дистанционного обучения уже 

нашли отражение в работах А.А.Андреева, В.П.Демкина, Н.В. Жевакиной, 

А.Е.Петровой, Е.С. Полата, А.В.Хуторского и др. Однако, как показал анализ 

научной литературы, вопросы, связанные с организацией дистанционного 

обучения в высших учебных заведениях, раскрыты недостаточно. 

Интенсивное развитие дистанционного обучения наблюдается с конца ХХ 

века, когда во всем мире остро встал вопрос о доступности высшего 

образования. Использование технологий дистанционного обучения как раз и 

дает возможность реализовать важнейшее конституционное право личности – 

получение доступа к образованию и информации. Стратегическая цель 

дистанционного обучения состоит в предоставлении гражданам равных 

возможностей в получении образования любого уровня по месту проживания 

или профессиональной деятельности на основе использования новых 

информационно-коммуникационных технологий.  

Дистанционное обучение на современном этапе превращается в одну из 

ведущих форм образования, поскольку способствует созданию дополнительных 

возможностей для обновления содержания образования, методов преподавания 


