
В. П. Густяхина

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ:
КОНТЕКСТНЫЙ ПОДХОД

В современных условиях недостаточная эффективность традиционного
обучения будущих специалистов высшего звена побуждает к поиску более
действенных технологий формирования профессиональной
компетентности. В качестве одного из важных путей решения этой
проблемы выступает усиление практической направленности обучения,
объединение теоретической и практической подготовки будущих
учителей информатики. Эта задача может быть решена при контекстном
подходе к обучению, обеспечивающим естественную связь получаемых
знаний с будущей профессиональной деятельностью.

Конструирование учебного процесса в современной педагогической
практике осуществляется либо на основе обучения через информацию,
либо на основе обучения через деятельность. Определение контекстного
обучения как концептуальной основы для интеграции различных видов
деятельности студентов (учебной, научной, практической) дано в работе
А.А. Вербицкого.

Слово «контекст» может иметь широкий смысл: им можно обозначать
физическое действие, поступок, реплику, систему мотивов. Следовательно,
контексты могут быть социальными, поведенческими, эмоциональными,
историческими, культурными, деятельностными. С этой позиции учебный
процесс в школе или вузе является одним из проявлений социальной
практики, он отражает вес те закономерности, плохие и хорошие. которые
существуют в обществе. Следовательно, учебный процесс - лишь фрагмент
в контексте многоликой общественной жизни, а значит, он не может
строиться на какой то одной технологии обучения.

Контекстное обучение ориентируется на то, что знания, умения, навыки
даются не как предмет, на который должны быть направлена активность
студента, а в качестве средства решения задач деятельности специалиста.
Основной характеристикой учебно-воспитательного процесса
контекстного типа, реализуемого с помощью системы новых и
традиционных форм и методов обучения, является моделирование на
языке знаковых средств предметного и социального содержания будущей
профессиональной деятельности. В специальных дисциплинах
воссоздаются реальные профессиональные ситуации и фрагменты
производства, отношения занятых в нем людей. Таким образом, студенту
задаются контуры его профессионального труда. Единицей работы 
преподавателя и студента становится ситуация во всей ее предметной и
социальной неоднозначности и противоречивости. Именно в ходе анализа
ситуаций, деловых и учебных игр (игры-коммуникации, игры-защиты от
манипуляции, игры для развития интуиции, игры-рефлексии и пр.) студент
формируется как специалист и член будущего коллектива.
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Технология контекстного обучения состоит из трех базовых форм
деятельности: учебная деятельность с ведущей ролью лекций и семинаров;
квазипрофессиональная, воплощающаяся в играх, спецкурсах,
спецсеминарах; учебно-профессиональная (НИРС, производственная
практика, реальное дипломное и курсовое проектирование).

Построение учебного процесса на базе технологии контекстного обучения
позволяет максимально приблизить содержание и процесс учебной
деятельности студентов к их дальнейшей профессии. В разнообразных
формах учебной деятельности постепенно как бы прорисовывается
содержание будущей специальности, что позволяет эффективно
осуществлять общее и профессиональное развитие будущих выпускников.
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