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Аннотация. Сегодня, как никогда раньше, образование становится важнейшей 
сферой, поэтому особую актуальность приобретают образовательные технологии, 
с помощью которых педагоги доносят тот или иной материал до своих слушателей. 
Задача статьи – описать основные образовательные технологии, дать их краткую 
историю и характеристику и обосновать востребованность основных технологий 
обучения в современных образовательных условиях. Авторы приходят к выводу, 
что некоторые технологии обучения необходимы и востребованы в современ-

ном образовании. В данной работе также раскрывается понятие «технология 
обучения». 
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Abstract. Today, more than ever, education is becoming the most important area. 
Therefore, educational technologies, with the help of which teachers convey this 
or that material to their students, are of particular relevance. The purpose of the 
article is to describe the main educational technologies, provide their brief history 
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and characteristics, and justify the demand for the main learning technologies in 
modern educational conditions. The authors come to the conclusion that some 
learning technologies are necessary and they are in demand in modern education. 
This article also reveals the concept of “learning technology».
Keywords: education, modern education, learning technology, educational process, 
student.

Образование – один из самых важных стратегических ресурсов страны. Если сравни-

вать современное образование и образование советской эпохи, то в эпоху советского 
времени способы подачи и усвояемости знаний были значительно лучше, а значит 
было и лучше качество образования. Это связано в первую очередь с новаторством, 
которое проводилось в российской педагогике. Имена великих педагогов-новато-

ров, таких как Ш.А. Амонашвили, С.Н. Лысенко, И.П. Волков, В.Ф. Шаталов, Е.Н. Ильин, 
Сухомлинский В.А., и, конечно же, А.С. Макаренко известны не только в России, но и 
за рубежом.

Современное образование постоянно обновляется и как следствие дети 
плохо понимают, что им преподают, а программы обучения меняются очень 
часто. Задача советского образования заключалась в воспитании творческой лич-

ности и авторы технологий обучения как раз стремились к этому. Благодаря 
педагогическим технологиям обучения, которые были введены великими педа-

гогами–новаторами, советская школа смогла воспитать несколько поколений 
высокообразованных граждан.

По мнению Салищевой О.Г, понятие «технология обучения» не имеет на сегод-

няшний день однозначного определения. История возникновения данного термина 
связана с технологическим подходом в сфере образования. Весь опыт, накопленный 
учителями, преподавателями, воспитателями, ищущими инновационные методы обу-

чения, стимулирующие активно-познавательные способности обучающихся, требует 
обобщения, накопления и воспроизводства. Понятие «технология производства» 
не вызывает ни у кого вопросов и четко подразумевает слаженный, описанный от 
начала и до конца, процесс производства материального объекта. Проводя анало-

гию, под «технологией обучения» следует понимать системно структурированный 
процесс обучения, приводящий к определенному результату. Конечно, этот процесс 
предполагает, целеполагание, планирование, организацию, постановку и реализа-

цию целей образовательной деятельности, контроль и анализ результатов. Следует 
отметить, что технология обучения – это не авторская методика, а именно технология, 
воспроизводимая любым обученным педагогом и неизменно приводящая к задан-

ному результату [Салищева 2021: 377].  
Традиционные технологии обучения (ТТО) – это технологии, построенные на 

основе объяснительно-иллюстративного способа обучения, применяемые по тради-

ции, по образцу [Зайцев 2012: 41]. 
Классно-урочная технология обучения по своему содержанию относится к тра-

диционным технологиям обучения. Данная технология обучения была создана на 
основе принципов дидактики, сформулированных Я.А. Коменским в XVII веке и под 
ней принято подразумевать «организацию учебного процесса, при которой учащи-

еся группируются в отдельные классы в соответствии с возрастом и уровнем знаний. 
Основной формой обучения является урок. Содержание обучения в каждом классе 
определяется учебными планами и программами. Урок проводится по твёрдому 
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расписанию, составленному на основе учебного плана. Местом проведения урока 
служат классные комнаты, учебные кабинеты, мастерские, учебно-опытные участки 
[Селевко 2005: 68]. 

Классно-урочная технология обучения направлена на развитие универсаль-

ных учебных действий (УУД) и их практическое применение, которое реализуется 
посредством упорядоченного освоения учебной программы, а также поддержания 
авторитета учителя, который выступает организатором всего процесса обучения. 
Данную технологию отличают такие признаки, как:  направленность на развитие 
знаний, умений и навыков (ЗУН), сохранение ведущей роли учителя, который орга-

низует весь учебный процесс, наличие определённых установок и целей, которые 
определяют весь процесс обучения и т.д. На современном этапе развития образова-

ния одной из ключевых проблем является проблема сохранения классно-урочной 
системы образования [Кретова, Троицкая 2021: 43].

На рубеже ХIХ в. и XX в. в Российской империи существовала народная школа, но 
в начале ХХ столетия возникли идеи по реконструкции народной школы, которые 
не увенчались успехом и только в 60–80-е годы XX века появилось обоснование на 
внедрение развивающего обучения. Авторами данной технологии обучения стали 
педагоги-исследователи Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин и В.В. Давыдов. 

По мнению доктора педагогических наук, профессора кафедры педагогики и 
методики дошкольного и начального образования, Вятского государственного гума-

нитарного университета Бакулиной Г.А. при развивающем обучении обучающийся 
превращается в познавательный субъект, уходя при этом от традиционного метода 
обучения. В результате у школьников формируется теория мышления и «достигается 
интенсификация интеллектуального развития школьников» [Бакулина 2010: 68].

Развивающее обучение как целостная педагогическая система, соответствующая 
целям и задачам современного общества опирается на перспективу развития совре-

менной цивилизации. Известно, что наступивший XXI век называют веком общения, 
поэтому и обучение должно соответствовать веку. Значит, можно сказать, что разви-

вающее обучение наступившего века – это такое обучение, при котором осознается 
и организуется общение [Торбогошева 2009: 232].

В современном образовании разрабатываются различные условия, в которых 
обучающиеся могут показать не только свои интеллектуальные способности, но и про-

явить себя в обучении как личность. Технология коллективного обучения ставит задачу 
рассмотреть обучающегося как субъекта образовательного процесса. Коллективные 
способы обучения (КСО) появились в 1918 году, благодаря педагогу А. Г. Ривину. 

В коллективном способе обучения учащиеся имеют возможность взаимодейство-

вать друг с другом и с педагогом. Благодаря такому способу обучения у обучающихся 
отпадают пассивные настроения в учёбе и равнодушие в учебном коллективе. 
Технология коллективного обучения имеет множество положительных сторон, среди 
которых коллективное общение и сотрудничество [Валеева, Гисматулина 2019: 43-44].

Внедрением технологии программированного обучения в СССР занимались мно-

гие педагоги-мыслители, но особо ярко проявили себя П.Я. Гальперин, Л. Н. Ланда,  
А. М. Матюшкин и Н. Ф. Талызина, которые дали толчок в изучении программирован-

ного обучения в 60-х гг. XX столетия. 
Учебный процесс программированного обучения ведётся по программе, кото-

рую заранее составляет педагог. В программированном обучении учащиеся 
самостоятельно приобретают знания путём поэтапного усвоения материла. При 
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положительном результате учащийся получает утвердительный ответ от учителя и 
тогда учащийся переходит к следующему учебному заданию. В случае, если учащийся 
выполнил задание неправильно педагог объясняет в чём учащийся допустил ошибки 
и в этом случае учащийся повторно выполняет учебное задание. Преподавание в 
данной технологии обучения осуществляется так, что материал, который необходимо 
изучить в процессе обучения разбивается сначала на легко усваиваемый и далее 
последовательно преподносится обучающимся для усвоения. После того как изучена 
небольшая часть материала идет проверка его усвоения. Если данная часть матери-

ала усвоена, происходит переход к изучению следующего материала. 
При программированном обучении функция преподавателя заключается в 

подаче учебного материала небольшими порциями. Педагог осуществляет учебный 
процесс по составленным заранее программам, ведёт поэтапный контроль и коррек-

цию знаний учащихся [Осипов: 140-141].
Информационно-коммуникационная технология обучения (ИКТ) в СССР внедря-

лась поэтапно. Первые этапы внедрения ИКТ в СССР начали формироваться в 50-х 
годах XX-го столетия. 

В настоящее время, уже начиная с начальных классов, школа готовит детей к эле-

ментарным навыкам работы на компьютере, а также учит обрабатывать полученную 
информацию для дальнейшего образования.

 В последнее десятилетие проблема применения компьютерных технологий 
вызывает повышенный интерес в отечественной педагогике. Компьютеризация 
школьного образования отнесена к числу крупномасштабных инноваций совре-

менности. Информационные технологии активно внедряются в учебный процесс.  
Всё шире они используются в начальной школе [Котельникова 2014: 50].

 Технология проблемного обучения приобрела значительную популярность в 
20-30-е годы XX века, когда были сформулированы соответствующие педагогические 
технологии. Интересно то, что данный метод обучения получил свое распростране-

ние в одно время как на Западе, так и в советской России.
Исследователь Митькина А.Д. считает, что в XXI веке растёт востребованность тех-

нологии проблемного обучения. Применяя данную технологию в учебном процессе 
у обучающихся формируется способность к принятию единых решений, обоснован-

ными научными действиями. В проблемном обучении используются развивающие 
методы, для стимуляции учеников к учёбе, через создание творческих учебных задач, 
при котором повышается активность обучающихся. 

Технология проблемного обучения заключается в постановке перед обучающи-

мися учебной проблемы. Решая поставленные проблемы ученики усваивают знания в 
профессиональной деятельности, а также формируют навыки ее осуществления через 
познавательный способ. Применяя данную технологию обучения в учебном заведении 
у студентов воспитываются и формируются самые важные качества личности такие как: 
познавательная активность и самостоятельность. Применять проблемное обучение в совре-

менном образовании очень своевременно и эффективно, функция которого развивать 
познавательную деятельность обучающихся и формировать профессиональное мышление. 

В основе проблемного обучения лежит идея, в которой учитель успешно прохо-

дит своё становление как профессионал. Если преподаватель будет готов к развитию, 
то это поможет педагогу в организации исследовательской и поисковой деятельно-

сти, «которая содержит и рассматривается как деятельность, направленная педагогами 
на решение различного рода ситуативных проблем и задач» [Митькина 2018: 32-33].
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Технология модульного обучения зародилась и стала популярна в США и Западной 
Европе в середине XX в. В СССР модульное обучение изучали и разрабатывали педа-

гоги-новаторы П. Юцявичене и Т. И. Шамова.
Благодаря традиционной технологии обучения, которая накопила всю теорию и 

практику в педагогике, а также содержала в себе всё прогрессивное, возникла тех-

нология модульного обучения. Модульное обучение опирается на теорию поэтапного 
формирования умственной деятельности и открывает широкие возможности для 
индивидуализации обучения.

Возможности модульной технологии велики, поскольку раскрывают новые воз-

можности и для обучаемого, и для преподавателя. Мотивация обучения повышает 
интерес к предмету, занятость каждого курсанта исключает нарушения дисциплины 
[Горлов, Макарова: 2017 52-53].

В условиях современного образования возникла потребность в новых тех-

нологиях обучения. Проектная технология на основе ИКТ в настоящее время 
является одной из самых результативных в плане получения знаний и повышения 
квалификации. Данная образовательная технология возникла в начале XX века и 
прошла множество этапов эволюции. Задача технологии – побудить интерес обу-

чающихся к определенным проблемам, которые должны быть решены при помощи 
проектной деятельности. При этом обучающиеся в обязательном порядке должны 
владеть необходимыми знаниями. Педагог, применяя данную технологию обуче-

ния, становится одновременно и организатором, и коммуникатором учебного про-

цесса, приучая учеников к самостоятельности. Метод проектной технологии кроме 
творческого мышления «позволяет ученикам выражать свое мнение и учит анализи-

ровать проблемы» [Мандрова, Нефёдова, Чапляева 2019:  84-85].
Технология дистанционного обучения в СССР появилась после революции в виде 

заочной формы обучения. 
Научно-технический прогресс в XX веке привёл к сетевым сообществам, в кото-

рой определяется определённая группа людей, ведущих общение между собой при 
помощи компьютерных технологий. Дистанционное обучение преследует самые раз-

личные цели, среди которых освоение образовательной информации. Участниками 
могут быть не только преподаватели и обучающиеся, но и представители самых раз-

личных профессий. Несмотря на то, что в данной технологии обучения применяются 
современные компьютерные технологии «важной составляющей дистанционного 
обучения всё же является диалог» [Бороненко, Кайсина, Федотова 2017:  132].

В восьмидесятые годы прошлого века автором и вдохновителем педагогики 
сотрудничества стал известный и популярный педагог-публицист Симон Львович 
Соловейчик. Многочисленные инновационные процессы в образовании вызвала педа-

гогика сотрудничества. Лучшие традиции отечественной школы Ушинского, Пирогова, 
Толстого, Шацкого, Макаренко, Сухомлинского и зарубежных педагогов Руссо, Корчак, 
Роджерс. Берн были обобщены педагогами-новаторами. По своей сути педагогика 
сотрудничества представляет собой совокупность идей, форм и методов, обеспечиваю-

щих интерес к обучению с одной стороны, а с другой – она стимулирует познавательную 
активность обучающихся, создавая атмосферу коллективного творчества.

Обучающийся превращался из объекта в субъект обучения, через собственные 
действия он овладевал учебной информацией. Это достигалось благодаря тому, что 
педагоги создавали на уроках и занятиях атмосферу творчества. Естественный интерес 
лежал в основе успешного обучения. Определяющий характер обучения заключался 
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в личностной мотивации самих учеников. Высокий уровень достижений обучающихся 
поддерживался педагогами, прежде всего для того, чтобы на оптимальном уровне 
держать любознательность и мотивацию. Для этого большое внимание уделялось 
формированию оценочных суждений, они строились не только на объективном мне-

нии учителя, но и что весьма важно и на самооценке обучающихся. Анализируя опыт 
педагогов двух последних десятилетий двадцатого века, современные педагоги всё 
чаще обращаются к опыту педагогики сотрудничества. Их внимание к ней, обознача-

ется прежде всего тем, что идеи педагогики сотрудничества не заменимы в создании 
безопасной образовательной среды. В наше время продолжают разрабатываться и 
внедряться идеи педагогики сотрудничества в практику образовательных организа-

ций. На сегодняшний день сформулированные принципы сотрудничества становятся 
нормой организации учебного процесса [Попов, Попова 2018: 12].

История игровых технологий, идея об использовании технологий в учебном про-

цессе возникла на начале XX века. Само понятие педагогической технологии было 
осмысленно и осознано такими учеными как Беспалько В. П., Ильиной Т. А., Фрадкиным 
Ф. П., Клариным М.В., Селевко Г. К., Щурковым Н. Е. и другими педагогами-новаторами.

Согласно мнению исследователя Кухоренко Н. В. в современном образовании 
в рамках учебного процесса большое внимание уделяется заинтересованности 
учащихся к учебе. По школьным предметам проводятся различные конкурсы и меро-

приятия, которые ещё более усиливают интерес учащихся к учебной деятельности. 
Игровая технология обучения приведёт к успеху только в том случае, если педагог 
будет действовать целенаправленно и грамотно. Педагогические игры расширяют 
познания учащихся на уроках, тем самым повышая интерес к учёбе.

Игры в педагогике являются частью педагогической культуры, а также одним из 
способов организации учебно-воспитательного процесса и заинтересованности 
учащихся к учебе. Благодаря игровым педагогическим технологиям учебно-воспита-

тельный процесс имеет чёткую цель обучения и направленность на определенный 
педагогический результат. Игровая деятельность имеет большое значение в педаго-

гике, поскольку выполняет множество функций в не только в данной технологии, но и 
всего учебного процесса. Развлекательная, коммуникативная и самореализации – вот 
основные функции, которые выполняет данная педагогическая технология. Игровая 
технология также является эталоном, который используется в обучении и во взаимо-

отношениях между людьми. 
Педагогические игры можно использовать на всех предметах, причём в самых раз-

ных формах. Важно также знать, что учебный процесс идёт по правилу игры, а учебный 
материал является средством. Задача преподавателя – дать учащимся урок в игровой 
форме. При этом учебный процесс должен быть похож на соревнование между уча-

щимися. В этом случае выполнится дидактическая задача, а успешно выполненное 
игровое задание будет являться прямым успехом в проведении педагогом занятия.

Успешность игровых технологий на уроках заключаются в прежде всего в доступности 
для восприятия учащимися, при этом преподаватель обязан не забывать о классно-урочной 
технологии обучения, внося при этом элементы новизны, «таким образом, чтобы учебно-вос-
питательные цели урока были реализованы в полном объеме» [Кухоренко 2016:  27-29].

В заключение хотелось бы отметить, что технологии обучения, созданные в 
советский период, по большей части востребованы в современных реалиях. После 
распада СССР большинство технологий стали фундаментом для современного обра-

зования, и в этом их огромное значение.
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