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тремительное обновление российской системы образования, сориентировано на вхожде-
ние в мировое продуктивное образовательное пространство. Этот процесс сопровождает-

ся существенными изменениями в педагогической теории и практике учебно-воспитательно-
познавательного процесса. 

В связи с постоянным усовершенствованием технологий обучения непрерывно растет объем 
знаний, умений, навыков и их применение, которыми должен владеть современный высококвалифи-
цированный специалист. Общественное сознание социума, уровень профессиональных знаний и 
навыков, наряду с уровнем общей культуры, не только заметно отстают от темпов развития научно-
технического прогресса, но, к сожалению, все меньше соответствуют новым условиям жизни челове-
чества вообще. Необходимо не просто повышать уровень образованности, но безостановочно гото-
вить специалиста и способствовать формированию его мышления, к быстро меняющимся экономиче-
ским, технологическим, социальным и информационным процессам в современном мире. 

Так, под технологией обучения понимают всю совокупность проблем, связанных с целями, со-
держанием, организацией и проведением учебного процесса [3, 23], принципы и приемы его оптими-
зации и управляемости, повышения эффективности [10], систему методических, дидактических, пси-
хологических и педагогических процедур, осуществляющих требуемые изменения в деятельности 
обучаемых [13]; особые комбинации методов и приемов обучения, гарантирующих достижение пла-
нируемых результатов [1]. Опыт использования технологий образования веками накоплен в высшей 
технической школе [9]. 

Решением этой проблемы является необходимостью изменения набора методологических под-
ходов, одним из которых является применение технологического подхода в образовании [15, с. 5–6]. 

По В.П. Беспалько [5], педагогическая технология обучения дает описание, что в проект процес-
са формирования личности студента необходимо включать диагностические цели содержания обуче-
ния, дидактические процессы и организационные формы обучения. Компонентами дидактического про-
цесса являются: мотивация, как создание устойчивого интереса обучаемого к учебно-познавательной 
деятельности, только в результате, которой происходит усвоение новых знаний; управление этой дея-
тельностью преподавателем, способы которого зависят от цели обучения [14]. Целостность дидактиче-
ской технологии обучения обеспечивается использованием трех компонентов дидактической системы: 
дидактические процессы, организационные формы и квалификация педагогов [6]. 

В мировой педагогической практике все имеющиеся подходы, применяющиеся в процессе обу-
чения можно разделить на два направления [16]: первое – это обучение, используемое традиционную 
форму с успешной организацией усвоения заданных образцов, достижения заданных стандартов. 
Осуществление постоянной реорганизации учебного процесса, ориентировано на традиционные цели 
и задачи, как правило, репродуктивного обучения. Характерное представление об обучении как о 
«технологическом процессе» с четко укрепленными, детально рассмотренными ожидаемыми резуль-
татами [16]; второе – это обязательное применение инновационного подхода к учебному процессу, в 
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котором целью обучения студентов становится возможность осваивать новый опыт на основе разви-
тия учебно-познавательных компетенций и формирования аналитического [2], критического, творче-
ского и технического мышления с помощью информационно-коммуникационных технологий [12]. С 
этим направлением связана разработка системы моделей обучения, таких как организация учебно-
познавательной, исследовательской, творческой деятельности и т.д., которая, в свою очередь, орга-
низует постоянный активный обмен знаниями, умениями и опытом [16].  

Современной системе подготовки студентов вуза, способных осмысливать и применять свои 
инновационные идеи, нестандартно решать актуальные учебные проблемы, которые способствуют 
организации процесса становления их мыслительной деятельности и, в конечном счете, развития их 
культуры мышления в целом, необходимо строиться на особых педагогических и дидактических под-
ходах способствующих формированию учебно-познавательных компетенций. Для того чтобы позво-
лить значительно повысить результаты обучения в вузе, в соответствие с поставленными целями, 
необходимо применять технологический подход, а также позволить его интегрировать с другими пе-
дагогическими подходами. 

Еще в научных исследованиях И.Д. Зверева и В.Н. Максимовой термин «интеграция», который 
применим к процессу обучения имел следующее значение: «…Интеграция есть процесс и результат 
создания неразрывно связанного, единого целого. В обучении она осуществляется путем взаимодей-
ствия в одном синтезированном курсе (теме, разделе программы) элементов разных учебных пред-
метов, слияния научных понятий и методов разных дисциплин в общенаучные понятия и методы по-
знания, комплексирования и сложения основ наук в раскрытии межпредметных связей…». [7] Видно, 
что данное определение отличается по смыслу от определения из иностранного словаря, поэтому 
оно более применимо в нашем исследовании. 

При этом сущностью принципа интеграции является возможность выявления некоторых зако-
номерностей в организации системы нескольких дидактических условий к обучению студентов не 
только тех или иных специфичных форм обучения в вузе, но и эффективного применения их на прак-
тике. Интеграция открывает новые возможности для организации обучения студентов, которая позже 
переходит в процесс самообучения, что особенно важно в современных условиях образования. 

На современном этапе развития образования к процессу подготовки специалистов часто под-
ходят с точки зрения компетентностного подхода. Однако применение компетентностного подхода 
без интеграции его с другими педагогическими подходами приводит к минимизации дисциплин. Это 
является одним из условий применения технологического процесса в образовании. 

Так, нужно, чтобы и сами преподаватели вузов преодолевали узкопрофессиональные взгляды 
на цели, задачи обучения и роль своих учебных дисциплин. Необходимо, чтобы они обладали ком-
плексным базисом фундаментально-технических, экономико-экологических, гуманитарно-психолого-
педагогических научных представлений. Современные инновационные и информационно-коммуника- 
ционные технологии предоставляют все больше таких возможностей, ведь они все более глубоко про-
низывают науку, образование, культуру, экономику, политику и другие сферы деятельности. 

Кроме этого, необходимо осуществлять постоянный диалог и обеспечивать обратную связь 
преподавателя и студентов, чему способствуют следующие качества преподавателя: «приятность в 
общении», «способность ясно, качественно, четко излагать материал», «коммуникабельность», «уме-
ние контактировать с аудиторией», преподавателю важно быть «интересным, широко мыслящим и 
глубоким как личность», «обладающим четкой дикцией» и «грамотной речью». Такой преподаватель в 
понимании студента «интеллигент», «объективен в оценках», «заинтересован в успехе студента», 
«компетентен в предмете», а также непременно «с чувством юмора» [12]. 

Так же для обновления содержания процесса высшего образования, в качестве основных его 
целей, будет положено развитие или формирование у студентов знаний, умений и навыков с помо-
щью информационно-коммуникационных технологий с применением технологического подхода.  

Для повышения эффективности такой работы важно интегрировать технологический подход с 
такими подходами, как деятельностный. При этом интеграцию можно понимать, как взаимодополняе-
мость вышеназванных педагогических и дидактических подходов. В процессе применения основных 
положений данных подходов важно выполнять базовые и наиболее значимые действия в процессе 
формирования и обучения студентов вуза. 

Если для анализа взять только технологический подход, то в целом можно отметить, что без 
него становление квалифицированного специалиста невозможно. «Дидактическая система, работа-
ющая в знаниево-репродуктивном режиме, обеспечивает последовательное наращивание знаний в 
сознании студента. При применении технологического подхода происходит развитие сознания, но это 
развитие имеет целиком экстенсивный, т.е. количественный характер: сознание расширяется за счет 
последовательного потребления новшеств извне. Количественный прирост информации является 
важным, но не достаточным условием качественного развития сознания» [7], следовательно, необхо-
димо применять и другие подходы к процессу подготовки студентов, такие как деятельностный. 

Деятельностный подход включает в себя понимание методологического направления исследова-
ний, в основу которого положена категория предметной деятельности. Это направление развивается в 
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исследованиях ученых Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского, П.Л. Гальперина, А.В. Запорожца, А.Н. Леонтье-
ва, А.Р. Лурия, В.Н. Мясищева, Д.Б. Эльконина, С.Л. Рубинштейна. Под деятельностнымй подходом 
подразумевается, необходимость ориентировать современного студента на включение его в деятель-
ность по саморазвитию позитивного креативного мышления в сфере различных технологий. Это мыш-
ление опережающее, оно модельное. Главная идея: нужно выйти на новый уровень мышления (в со-
знании закреплять какие-то новые проекты), а, следовательно, развития учебно-познавательных компе-
тенций, для того чтобы в дальнейшем получить конкурентоспособного специалиста. 

Деятельностный подход в организации самостоятельной работы студентов исследуется в тес-
ной взаимосвязи с технологическим подходом. 

С позиций деятельностного подхода – цели обучения ориентированы на перевод информации в 
знания, умения и навыки «решения стереотипных задач, развития логической памяти, логического 
(дискурсивного) мышления» [4, 332], т.е. на реальные ситуации, где студентам надо проявить знание 
конкретной дисциплины – сформированное личностное качество самостоятельности, которое завер-
шается решением задач всех видов учебно-познавательной деятельности. 

В.И. Андреев определил принцип деятельностного подхода, как «стратегию, согласно которой 
преподаватель должен учитывать характерные особенности того вида деятельности, который он ор-
ганизует с учащимися и на основе которой осуществляется их обучение, воспитание и развитие. В 
зависимости от вида деятельности с учетом ее целей, содержания, формы, методов, средств, усло-
вий, меняется сама методика и технология учебно-воспитательного процесса» [4, 28]. 

В работе А.Н. Леонтьева говорится, что: «…человеческая деятельность осуществляется в дей-
ствиях: действие – это процесс, подчиненный сознательной цели; способы осуществления действия-
операции. Выполнение операций задается условиями, в которых действует человек» [11, 109]. 

Каждый из представленных подходов имеет свои особенности в системе и технологии обуче-
ния, свою концептуальную базу и методику реализации в учебном процессе. Представленный анализ 
интеграции педагогических подходов показывает, что если рассматривать их отдельно, то это огра-
ничивает возможности целостной педагогической системы подготовки студентов для их дальнейшей 
продуктивной деятельности в современном мире. 
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