
Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то
приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой: https://stuservis.ru/otvety-

na-bilety/106705 

Тип работы: Ответы на билеты

Предмет: Педагогика

-

• разнообразие форм контроля, обеспечивающее выполнение его обучающей, развивающей и
воспитывающей функции, повышения
• интереса учащихся к его проведению и результатам;
• всесторонность, заключающаяся в том, что контроль должен охватывать все разделы учебной программы,
обеспечивать проверку теоретических знаний, интеллектуальных и практических умений и навыков
учащихся;
• объективность, исключающая преднамеренные, субъективные и
• ошибочные оценочные суждения и выводы учителя, основанные на недостаточном изучении школьников
или предвзятом отношении к некоторым из них;
• дифференцированный подход, учитывающий специфические особенности каждого учебного предмета и
отдельных его разделов, а также индивидуальные качества учащихся, требующий от учителя
педагогического такта, адекватной методики контроля;
• единство требований учителей, осуществляющих контроль за учебной работой учащихся в данном классе.
Методы и формы контроля – наблюдение, устный индивидуальный опрос, фронтальный опрос, групповой
опрос, письменный контроль, комбинированный опрос (уплотненный), тестовый контроль,
программированный контроль, практический, самоконтроль, экзамены.
Оценивание – вынесение оценки.
Оценка – результат проверки.
Отметка – условное обозначение оценки.
Тест – испытание, проверка.
Тест достижений (обученности) – совокупность заданий, сориентированных на определение уровня
усвоения определенных элементов содержания обучения.
38. Мотивация в обучении. Учебная мотивация.
Учебная мотивация — это процесс, который запускает, направляет и поддерживает усилия, направленные
на выполнение учебной деятельности.Это сложная, комплексная система, образуемая мотивами, целями,
реакциями на неудачу, настойчивостью и установками ученика.
Мотивы могут быть:
• внешние — наказание и награда, угроза и требование, материальная выгода, давление группы, ожидание
будущих благ и т. д. Все они внешние к непосредственной цели учения. Знания и умения служат лишь
средством для достижения других целей;
• внутренние — интерес к своим знаниям, любознательность, стремление повысить культурный и
профессиональный уровень, потребность в активной и новой информации, т. е. все, что побуждает
человека к учению как к своей цели.
Возрастные особенности мотивация учения в школе (Е. П. Ильин)
Мотивация поступления в школу (посещения школы первоклассниками).
Этот мотив не равнозначен мотиву обучения, так как потребностями, приводящими ребенка в школу,
помимо познавательной, могут быть: престижная (повышение своего социального положения), стремление
к взрослости, желание быть «как всё», не отставать в исполнении социальных ролей от сверстников. О
мотивационной готовности детей 6-7 лет к школе свидетельствуют их отношение к обучению как к
серьезной общественно значимой деятельности, эмоциональная расположенность выполнять требования
взрослых, познавательный интерес к окружающей действительности, стремление овладевать новыми
знаниями и умениями.
Мотивация учебной деятельности младших школьников.
Особенностью мотивации большинства школьников младших классов является беспрекословное
выполнение требований учителя.
Мотивационную роль играют и получаемые школьниками отметки. При этом учащиеся 1-2 классов
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воспринимают ее как оценку своих стараний, а не качества проделанной работы.
Мотивация учебной деятельности школьников средних классов.
Данный этап онтогенетического развития характеризуется возникновение у школьника стойкого интереса к
определенному предмету. При этом у многих подростков наблюдается общее снижение мотивации учения
и, как следствие, изменяются мотивы посещения школы: не потому что хочется, а потому что надо.
Мотивы учения у старшеклассников существенно отличаются от таковых у подростков в связи с намечаемой
профессиональной деятельностью. Если подростки выбирают профессию соответственно любимому
предмету, то старшие школьники начинают особенно интересоваться теми предметами, которые им
пригодятся для подготовки к выбранной профессии.
39. Правила и приёмы стимулирования учения.
Стимулы, которые мы советуем находить и применять учителям, опираются на тонкие, деликатные
«подталкивания» учеников к выполнению определенных действий и исключают открытое «давление»,
грубое принуждение. Итак:
• Опирайтесь на желания. Чего хочет ученик? — главный вопрос для учителя. Вспомни те великий принцип
природосообразности — все в соответствии с природой. Потому лишь изменяйте направленность
устремлений, если они не совпадают с педагогическими целями.
• Сравнивайте, приводите примеры.
• Пытайтесь понять. Нет школьников, ничем не интересующихся. Есть множество способов обратить
«побочные» интересы в мощный стимул воспитания, учения и самосовершенствования.
• Говорите о том, что интересует детей. Точнее, с этого начинайте. Проявляйте уважение к их увлечениям,
мнениям, оценкам. Пусть большую часть времени говорят ваши ученики. Не бойтесь признать свою
недостаточную осведомленность в некоторых вопросах, пусть дети выступят вашим «учителем».
• Поощряйте желание добиться признания. Всем людям свойственно желание быть признанными. Многие
дети учатся не ради знаний, а ради признания (престижа). Их подгоняет высокий уровень притязаний. Не
следует пренебрегать этим стимулом, если он укоренился в сознании и оказывает на учебный процесс
благоприятное воздействие.
• Показывайте последствия совершаемых поступков.
• Признавайте достоинства. Вызывайте у ребенка энтузиазм и развивайте все, что есть в нем лучшего, с
помощью признания его достоинств. Всегда предпочтительнее хвалить, чем ругать.
• Одобряйте успехи. Слова и жесты одобрения следует адресовать не только лучшим ученикам, но и всем
тем, кто проявляет старание в учебной работе. Известны случаи, когда разумная и одобрительная оценка
со стороны учителя производила мощное влияние на слабоуспевающих.
• Сделайте работу привлекательной. Сделать учебу привлекательной могут даже ошибки учащихся, точнее
ваше к ним отношение. Извлекайте максимум стимулов из ошибок учащихся. «Прекрасная ошибка!»,
«Неслучайная ошибка!», «Ошибка, которая ведет к истине!», «Спасибо, твое мнение не совсем правильно,
но дает пищу для размышлений». «Спасибо вам, дети, вы мне сегодня помогли», — благодарит после урока
своих шестилеток Ш. Амонашвили.
• Стимулирование требованием. Говорите иногда «надо». Школьник должен испытывать удовлетворение от
того, что, преодолевал трудности, поступил как подобает взрослому, мужественному человеку. Кроме того,
он должен быть рад и горд, что дело сделано. Это обязательные дополнения к «надо».
• Используйте мнимые запреты. Дети любят поступать вопреки указаниям. Можно посоветовать
использовать прием «запрета» на выполнение работы, страстно желая в душе, чтобы она была выполнена
быстро и качественно.
• Дайте ученику шанс. Скажите ребенку, что он глуп, что у него нет способности к чему-то и что он делает
все совершенно неправильно, и вы лишите его почти всяких стимулов для самосовершенствования. Но
примените противоположный метод — будьте щедры в своем поощрении: создайте впечатление, что в
стоящей перед ним задаче нет ничего трудного. И он покажет себя.
40. Понятие технологии обучения. Система обучения В.Ф. Шаталова.
Технология обучения – совокупность средств и методов воспроизведения теоретически обоснованных
процессов обучения и воспитания, позволяющих успешно реализовывать поставленные образовательные
цели. Технология обучения предполагает соответствующее научное проектирование, при котором эти цели
задаются однозначно и сохраняется возможность объективных поэтапных измерений и итоговой оценки
достигнутых результатов.
Технология обучения состоит из нескольких взаимообусловленных частей:
1) предписаний способов деятельности (дидактические процессы). С дидактической точки зрения



технология обучения – это разработка прикладных методик, описывающих реализацию педагогической
системы по ее отдельным элементам;
2) условий, в которых эта деятельность должна воплощаться (организационные формы обучения);
3) средств осуществления этой деятельности (целенаправленная подготовка учителя и наличие ТСО).
Система обучения В.Ф. Шаталова.
На уроках Шаталова все необычно: дети работают самостоятельно, они не боятся трудных задач, загодя
зная, что они им под силу. Опорные сигналы — это схематическое изображение основных направлений
изучаемой темы — позволяют каждому ученику уловить суть идеи, запомнить главное, которое
складывается из частностей. В начале урока Шаталов дает материал в целом. Он сравнивает учебу с
разглядыванием картины. Если разбить полотно на кусочки и брать их по отдельности, то неизвестно,
сложится ли целостное представление об изображении. Но именно так сегодня преподают в школе. А если
вначале дать «общую картину», то кусочки легко встанут на свои места. Шаталов по-новому подошел к
подаче знаний. Он принципиально отказался от традиционного линейного обучения, когда темы идут
строго одна за другой. Виктор Федорович брал самый сложный раздел учебника и начинал с него. Вокруг
этого центра строил все остальное.
41. Понятие технологии обучения. Теория Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова.
Теорию развивающего обучения Эльконин и Давыдов разрабатывали еще 50-е годы. Это было вызвано тем,
что методы школьного обучения того времени не соответствовали психологическому развитию детей. Они
не позволяли учитывать зону ближайшего развития, о которой писал коллега и наставник Эльконина – Л.С.
Выготский.
Ученые предполагают, что детям доступны дедуктивные способы обучения, теоретический уровень
сознания, а также логика науки и истории культуры.
Главная цель — формировать способности к саморазвитию, самопознанию и рефлексии через специально
организуемый процесс обучения.
Задачи:
1. Создание теоретического вида мышления.
2. Формирование активных способов интеллектуальной деятельности.
3. Восприятие логики познания.
Технология развивающего обучения Эльконина-Давыдова берет за основу теоретию, которую должен
получить ребенок. Это и есть содержание данного вида обучения. Методом выступает организация учебной
деятельности детей в группе. А продуктом системы развития Эльконина-Давыдова являются
психологические новообразования, соответствующие возрасту.
42. Понятие технологии обучения. Теория обучения П.Я. Гальперина.
В основу теории легли представления о возможной генетической зависимости между психическими
операциями и внешними ее выражениями в виде практических действий. Основывается данное
предположение на том, что мышление детей развивается в основном через связь с предметной
деятельностью, когда ребенок непосредственно взаимодействует с предметами. Основные умозаключения
Гальперина основывались на том, что внешнее действие поэтапно может превращаться во внутреннее,
проходя через ряд конкретных этапов, которые тесно взаимосвязаны между собой и не могут существовать
друг без друга.
Гальперин разделял систему планомерно-поэтапного формирования умственных действий на четыре
составляющие:
• Формирование адекватной мотивации.
• Обеспечение получения путем действия нужных свойств.
• Формирование ориентировочной основы деятельности.
• Обеспечение переноса действий в умственный план.
Данная закономерность послужила основой для создания идеи формирующего эксперимента, который как
раз и основывался на методе планомерно-поэтапного формирования умственных действий. Гальперин П. Я.
предложил направлять силы не на поиски того, что уже сформировано, а создать условия для
формирования, которые можно контролировать.
43. Понятие технологии обучения. Теория Л.В. Занкова.
Л.В. Занков в основу своей педагогической системы положил новые представления Л.С. Выготского о
воздействии обучения на развитие школьника. Обучение, опираясь не столько на то, что ребенок умеет
делать самостоятельно, сколько на то, что он может сделать в условиях сотрудничества и сотворчества,
двигает вперед развитие учащегося.



Создавая свою дидактическую систему, Занков ввел понятие «общее развитие». Под общим развитием он
понимал целостное развитие ребёнка – его ума, воли, чувств, нравственности при сохранении здоровья,
причём каждому из этих компонентов придавал одинаково важное значение.
Ведущая роль в развитии принадлежит обучению: изменение построения обучения влечет за собой
изменение психического облика школьника.
Цели обучения:
· общее психическое развитие личности;
· создание основы для всестороннего гармоничного развития.
Содержание образования:
Богатое содержание начального образования, которое дает учащимся общую картину мира на основе
ценностей науки, литературы, искусства.
Занков считал, что дидактическим принципам принадлежит направляющая и регулирующая роль по
отношению к процессу обучения.
Дидактические принципы системы:
Обучение на высоком уровне трудности. Оно предполагает преодоление препятствий, напряжения сил
учащихся, сложность учебного материала. Существенно, что усвоение знаний ведет к их переосмыслению,
систематизации, которая имеет сложную структуру. Вместе с тем степень трудности регулируется так,
чтобы предлагаемый учебный материал мог быть школьником осмыслен.
2. Ведущая роль теоретических знаний (в начальном обучении). Т.е повышение роли слов и снижение роли
наглядности в обучении младших школьников.
3. Принцип продвижения в изучении материала быстрым темпом. Это следует из принципа высокого уровня
трудности и направлен он против “топтания на месте”, против постоянных малопродуктивных, в смысле
продвижения вперед, повторений. Каждый день обучения должен включать новый материал, который не
должен повторяться.
4. Осознание школьниками процесса учения. Принцип сознательности обращен вовне и имеет в виду
осмысленное овладение знаниями, умениями и навыками. Принцип осознанности обращен внутрь, т.е. на
протекание учебной деятельности. Школьник осознает расположение учебного материала, необходимость
заучить конкретные его элементы, выяснить причины ошибок, если они окажутся. Так сам процесс
овладения знаниями и умениями в какой-то мере “становится объектом осознания”.
5. Целенаправленная и систематическая работа над общим развитием всех учащихся, включая слабых.
Принцип основан на индивидуальном подходе к каждому учащемуся. Занков обратил внимание на то, что
при традиционном обучении страдают и слабые, и сильные ученики: слабые все больше отстают в учении, а
развитие сильных тормозится. Источник подобного положения он видел в том, что задача общего развития
учащихся не выступает в качестве важнейшей. По мнению Занкова, добиться прогресса в развитии всех
учащихся можно только в том случае, если будет поставлена задача формирования и рационального
использования индивидуальных склонностей и способностей каждого ученика.
44. Технология начального перспективно-опережающего обучения С.Н. Лысенковой.
Лысенкова Софья Николаевна – педагог-новатор, Народный учитель СССР (1990). С 1946 г. работала
учителем начальных классов в школах Москвы. Разработала методику перспективного обучения учащихся
начальных классов с использованием опорных схем при комментированном управлении учебным процессом.
Использовала алгоритмизацию учебного материала в виде опорных сигналов. Предложенный С.Н.
Лысенковой приём "комментированного управления" заключается в том, что деятельностью класса на
уроке руководит не только учитель, но и ученики, комментируя вслух выполнение задания и ведя за собой
остальных учащихся, тем самым задавая уроку общий темп. Важнейший элемент методики С.Н. Лысенковой
– опережающее обучение, которое состоит в предварительном пробном изучении наиболее трудного
материала (знакомство с понятиями будущей темы, их уточнение и пр.) задолго до его прохождения по
программе.
Концептуальные положения:
• Личностный подход педагогики сотрудничества.
• Успех - главное условие развития детей в обучении.
• Комфортность в классе: доброжелательность, взаимопомощь; ребенок, у которого что-то не получается,
не чувствует себя ущербно, не стесняется отвечать, не боится ошибиться.
• Предупреждение ошибок, а не работа над ними.
• Последовательность, системность содержания учебного материала.
• Дифференциация, доступность заданий для каждого.



• К полной самостоятельности — постепенно.
• Через знающего ученика учить незнающего.
Особенности содержания:
Московская учительница начальных классов Софья Николаевна Лысенкова известна тем, что открыла
педагогический прием: чтобы уменьшить объективную трудность освоения сложных вопросов программы
обучения, надо опережать их введение в учебный процесс.
В этом и состоит первый «кит» технологии Лысенковой. Урок, построенный на опережающей основе,
включает как изучаемый и пройденный, так и будущий материал. При этом появляются новые в дидактике
понятия, раскрывающие сущность опережения: частота опережений, длина или дальность опережения
(ближнее опережение — в пределах урока, среднее — в пределах системы уроков, дальнее — в пределах
учебного курса, межпредметные опережения).
Трудную тему С.Н. Лысенкова начинает не в заданные программой часы, а много раньше. Это
перспективная подготовка, т.е. начало попутного прохождения трудной темы, приближенной к изучаемому
в данный момент материалу. Перспективная (та, что будет позже основной) тема даётся на каждом уроке
малыми дозами (5-7 минут). Тема при этом раскрывается медленно, последовательно, со всеми
необходимыми логическими переходами. В обсуждение вовлекаются сначала сильные, затем средние и
лишь потом слабые ученики. Получается, что все дети понемногу учат друг друга. И учитель, и ученики
совсем по-другому чувствуют себя в пространстве времени. Большую роль в методике играет также
использование опорных схем.
45. Проблемное обучение по А.М. Матюшкину.
Матюшкин А.М.: Проблемная ситуация характеризует определенное психологическое состояние учащегося,
возникающее в процессе выполнения задания, для которого нет готовых средств и которое требует
усвоения новых знаний о предмете, способах или условиях его выполнения.
Проблемная ситуация, в отличие от задачи, включает три главных компонента:
• необходимость выполнения такого действия, при котором возникает познавательная потребность в новом
неизвестном отношении, способе или условии действия;
• неизвестное, которое должно быть раскрыто в возникшей проблемной ситуации;
• возможности учащихся в выполнении поставленного задания, в анализе условий и открытии
неизвестного. Ни слишком трудное, ни слишком легкое задание не вызовет проблемной ситуации
Правила создания проблемных ситуаций по Матюшкину. Для создания проблемной ситуации необходимо
следующее:
• Перед учащимся должно быть поставлено такое практическое или теоретическое задание, при
выполнении которого он должен открыть подлежащие усвоению новые знания или действия. При этом
следует соблюдать такие условия:
§ задание основывается на тех знаниях и умениях, которыми владеет учащийся;
§ неизвестное, которое нужно открыть, составляет подлежащую усвоению общую закономерность, общий
способ действия или некоторые общие условия выполнения действия;
§ выполнение проблемного задания должно вызвать у учащегося потребность в усваиваемом знании.
• Предлагаемое ученику проблемное задание должно соответствовать его интеллектуальным
возможностям.
• Проблемное задание должно предшествовать объяснению подлежащего усвоению учебного материала.
• В качестве проблемных заданий могут служить: а) учебные задачи; б) вопросы; в) практические задания и
т.п.
Однако нельзя смешивать проблемное задание и проблемную ситуацию. Проблемное задание само по себе
не является проблемной ситуацией, оно может вызвать проблемную ситуацию лишь при определенных
условиях.
• Одна и та же проблемная ситуация может быть вызвана различными типами заданий.
• Возникшую проблемную ситуацию должен формулировать учитель путем указания ученику на причины
невыполнения им поставленного практического учебного задания или невозможности объяснить им те или
иные продемонстрированные факты.
46. Традиции и инновации в образовании. Инновационные технологии в обучении.
В настоящее время методика обучения переживает сложный период, связанный с изменением целей
образования, разработкой Федеральных государственных образовательных стандартов, построенных на
компетентностном подходе. Трудности возникают и в связи с тем, что в базисном учебном плане
сокращается количество часов на изучение отдельных предметов. Все эти обстоятельства требуют новых



педагогических исследований в области методики преподавания предметов, поиска инновационных
средств, форм и методов обучения и воспитания, связанных с разработкой и внедрением в образовательный
процесс инновационных образовательных технологий.
Что же такое «инновационная образовательная технология»? Это комплекс из трех взаимосвязанных
составляющих:
1. Современное содержание, которое передается обучающимся, предполагает не столько освоение
предметных знаний, сколько развитие компетенций, адекватных современной бизнес-практике. Это
содержание должно быть хорошо структурированным и представленным в виде мультимедийных учебных
материалов, которые передаются с

-

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то
приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой: https://stuservis.ru/otvety-

na-bilety/106705 
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